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1. ЦЕЛЕВОЙ 
РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 
на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное 
становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровьяобучающихся. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 
- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов 
– содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования 
к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-
диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 
технологиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 
профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 
образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 
образовательной деятельности, степень информатизации образовательной 
деятельности. 

ООП предусматривает: 
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему

 проектно- исследовательских технологий, активной социальной 
практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в 
развитии внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательной деятельности на принципах
 системно- деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 
деятельности. Основная образовательная программа
 основного общего образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 
Стандарт) и с учетом Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения. 

Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается с 
учетом особенностей МБОУ  Комсомольской СОШ как типа и вида организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также образовательных потребностей и 
запросов участников образовательной деятельности. 

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

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей 
получения качественного общего образования каждым обучающимся. 

Цели реализации образовательной программы: 
1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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; 

2. Создание благоприятных условий для становления и развития личности в ее 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 
использования ресурсов организации, осуществляющей образовательную  деятельность,  и 
общества в социально-экономических реалиях поселка и в соответствии с программой развития 
МБОУ Комсомольской  СОШ  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 
• обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
• обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
• обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• установить требования 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; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 
образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействовать с социальными партнерами при реализации основной 
образовательной программы; 

• выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональные склонности через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей организаций дополнительного 
образования детей; 

• организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое 
творчество, проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

• принимать участие обучающимся, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 
педагога, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования; 

• сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 
обучающихся, обеспечить их безопасность. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой основного 
общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода, 
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который предполагает: 
• Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

• Формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий  образования,  определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

• Ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося,  его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• Признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 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 одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры на каждом уровне образования в школе определены на основе 
методологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной 
направленности отечественного образования и демократическим свободам гражданского 
общества. Целью реализации ООП является обеспечение достижения качественных 
образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

В результате освоения образовательных программ выпускник школы должен 
обладать следующими качествами: 

- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационнымпроцессам; 
- активность гражданской позиции и ориентация на демократическиеценности; 
- сформированность общеучебных умений, информационных и

 коммуникативных компетенций; 
- овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях 

непрерывного образования; 
- готовность к самоопределению и самовыражению; 
- ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Основные принципы формирования образовательной программы: 
 преемственность уровней обучения; 
 вариативность учебных курсов; 
 системность контроля уровня освоения учебных программ; 
 интеграция общего и дополнительного образования; 
 индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 
 социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными возможностями; 
 психолого-педагогическое сопровождение  образовательного процесса; 
 здоровьесберегающие технологии. 

Программа адресована: 
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Учащимся и родителям 
• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 
образовательныхрезультатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 
взаимодействия. 

Учителям 
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 
Администрации 
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП  ООО; 
• для регулирования отношений субъектов образовательной деятельности, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 
результатов образовательной деятельности. 

ООП ООО МБОУ Комсомольской  СОШ создана с учетом особенностей и традиций 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, предоставляющих большие 
возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 
личности. 

 
Информационная справка  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Комсомольская  СОШ было 
введено в эксплуатацию в 1982 году.  
Юридический адрес: 
652231, Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Комсомольск, ул. Заводская, 1 
Полное наименование ОУ: муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  
Комсомольская средняя общеобразовательная школа  
Государственный статус: 
тип  – общеобразовательное учреждение  
вид – средняя общеобразовательная школа 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
регистрационный № 16597 серия 42Л01 № 0003657 дата выдачи: 19.12.2016 
Телефон/факс:  8(384-47) 62-1-81/ 8(384-47) 62-1-93 
Е-mail: komsshool@mail.ru 
Адрес  сайта: http:// komsshool.ru 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП  ООО 
 

1.2.1 Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательной деятельности и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных  предметов, 
курсов, учебно-методической литературы,  с одной стороны, и системой оценки – с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку 
следующих умений и навыков: 
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Класс учебно 
- познавательных  и 
учебно-практических 
задач 

Описание 

Формирование и оценка 
умений и навыков, 
способствующих 
освоению 
систематических знаний 

первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей 
и понятий (стандартных алгоритмов и процедур; — выявление и 
осознание сущности и особенностей изучаемых объектов общенаучных 
и базовых для данной области знания), процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
создание и использование моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем; — выявление и анализ существенных и устойчивых связей и 
отношений между объектами и процессами; 

формирование и оценка 
навыка 
самостоятельного 
приобретения, переноса 
и интеграции знаний 

результат использования знако-символических средств и/или 
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
установление аналогий и причинно- следственных связей, построение 
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них 
идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 
информации, преобразование известной информации, представление еѐ 
в новой форме, перенос в иной контекст и т. п.; 

учебно-практические 
задачи, направленные на 
формирование и оценку 
навыка разрешения 
проблем/проблемных 
ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределенности, например, выбор или 
разработка оптимального либо наиболее эффективного решения, 
создание объекта с заданными свойствами, установление 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

формирование и оценка 
навыка сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечныйрезультат; 

Формирование и оценка 
навыков коммуникации 

создание письменного или устного текста/высказывания с заданными 
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом 
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, 
текста-описания или текста-рассуждения, формулировка и обоснование 
гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 
суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

формирование и оценка 
навыка самоорганизации 
и саморегуляции 

функции организации выполнения задания: планирование этапов 
выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, 
соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиск 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 
качества выполнения работы; (Как правило, такого рода задания — это 
долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 
предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее оценки, в ходе 
выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 
минимуму. 
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формирование и оценка 
навыка рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности 
с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям 
и способам действий, выявление позитивных и негативных факторов, 
влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 
изменить, выполнить по- другому, дополнительно узнать и т. п.); 

Формирование 
ценностно- смысловых 
установок 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 
проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 
личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, а также аргументация (пояснение или комментарий) своей 
позиции или оценки; 

формирование и оценка 
ИКТ-компетентности 
обучающихся 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 
ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 
рефлексии и ценностно - смысловых ориентаций), а также собственно 
навыков использования ИКТ. 

 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой  учебных 
действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. Кроме того 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который 
позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания 
индивидуальных траекторий развития.   

При организации образовательной деятельности учитель использует педагогические 
технологии, основанные на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности к самоорганизации,  саморегуляции и рефлексии. 
В результате изучения всех предметов: 

- будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии; 
- приобретение опыта проектной деятельности, включая умение оперировать 

гипотезами; 
- продолжится формирование и развитие основ читательской компетенции, включая 

потребность в систематическом чтении, усовершенствование навыка осмысленного чтения, 
приобретение навыка рефлексивного чтения, овладения основными стратегиями чтения 
текстов. 

Приоритетные направления в сфере развития УУД: 
 

Вид 
УУД 

Основные приоритеты 
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ли

чн
ос

тн
ы

е 

 основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 
 основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

 
ре

гу
ля

ти
вн

ы
е  формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 
плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

 
ко

м
му

ни
ка

ти
вн

ы
е 

 формирование действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества; 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: 
oставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
oдействовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
o устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
o удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 
o определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативнойкомпетентности. 

 
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ы

е • практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярное обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют: 
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навыки работы 
с информацией 

При работе 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 дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 
тексты. 

 

навык поиска 
информации в 
компьютерных 
и 
некомпьютерн 
ых источниках 
информации 

приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин. Они научатся 
осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на 
персональном  компьютере  с  использованием поисковых 
сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от 
цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска 
дополнительной информации для решения учебных задач 
и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приемы поиска, организации и хранения 
информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в Интернете; 
приобретут первичные навыки формирования и 
организации собственного информационного 
пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать 
информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, 
ссылок между разными информационными 
компонентами). 
Обучающиеся смогут использовать информацию для 
установления причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 
различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 
моделирования и проектирования. 

получат 
возможность 
научиться 
строить 
умозаключения 
и принимать 
решения  на 
основе 
самостоятельно 
полученной 
информации, а 
также освоить 
опыт 
критического 
отношения  к 
получаемой 
информации на 
основе   ее 
сопоставления 
с информацией 
из   других 
источников и с 
имеющимся 
жизненным 
опытом. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к 
личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу основного общего образования. Во всех предметных, 
метапредметных и междисциплинарных программах целевые установки по достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы являются 
отражением общей цели Программы школы с уточнением и конкретизацией. 

В результате реализации основной образовательной программы основного общего 
образования планируется достичь следующих результатов: 

1. личностные результаты: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются самостоятельно с 
помощью 

• анкетирования разных субъектов образовательной деятельности 
• наблюдений, 
• показателей деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (в частности, правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, 
внеурочных формах деятельности и т.п.). 

 
2. метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
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осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

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

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

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются самостоятельно двумя 
способами: 

• контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми 
формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) через 
использование разработанных специальных предметных контрольно-измерительных 
материалов; 

• умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования 
могут быть проверены с помощью экспертных оценок взрослого в ходе встроенного 
наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся. 

 
3. предметные результаты: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 
в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне 
общего образования. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются самостоятельно  двумя 
способами: 

• через использование разработанных контрольно-измерительных материалов 
• через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и 

внеурочных формах разных видов деятельности обучающихся. 
 
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 
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Личностные универсальные учебные действия (в рамках компонента) 
 
 

У выпускника 
сформируются 

 
Выпускник получит 

возможность 
формирования 

Основные 
формы 

достижени
я 

планируемы
х 

 
Когнитивный 

• историко-географический образ, 
включая представление о территории и 
границах России, её географических 
особенностях; знание основных исторических 
событий развития государственности и 
общества; знание истории и географии края, 
его достижений и  культурных традиций; 

• образ социально-политического 
устройства — представление о 
государственной организации России, знание 
государственной символики (герб, флаг, гимн), 
знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, 
основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве 
государственно- общественных отношений; 

• знание о своей этнической 
принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия 
России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и 
ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического 
мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях; знание 

• основных принципов и правил 
отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

 

 Преимуществе 
нно в рамках 
предметных 
областей 
«Естественно- 
научные 
предметы», 
«Русский язык и 
литература» 
(урочная и 
внеурочная 
деятельность) 
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Ценностный и эмоциональный 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным

 и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и 

принятие их,   межэтническая   
толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и ее достоинству, 
доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и 
готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к 
природе, признание ценности здоровья, своего  
и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении
 и самореализации, социальном признании; 
позитивная моральная самооценка и 
моральные 

чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины 
при их нарушении. 

 В рамках всех 
предметных 

областей и во 
внеурочной 

деятельности 
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Деятельностный (поведенческий) 
• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и 
классе, участие в детских и молодѐжных 
общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм 
и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению 
моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 
ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом 
конкретных социально-
исторических, политических и экономических 
условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
•готовность      к      выбору профильного 
образования. 

• выраженной устойчивой
 учебно- познавательной 
мотивации и интереса к 
учению; 
• готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию; 
• адекватной позитивной
 самооценки и  Я-
концепции; 
• компетентности  в 
реализации основ 
гражданской 
идентичности  в 
поступках и 
деятельности; 

• морального сознания на 
конвенциональном уровне,
 способности к решению 
   моральных 
дилемм на основе учѐта 
позиций   участников 
дилеммы, ориентации на 
их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в 
поведении  моральным 
нормам  и  этическим 
требованиям; 

• эмпатии как 
осознанного понимания и 
сопереживания чувствам 
других, выражающейся в 
поступках, направленных 
на помощь и обеспечение 

благополучия. 

В рамках всех 
предметных 

областей и во 
внеурочной 

деятельности 
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Регулятивные универсальные учебные действия  

 
У выпускника сформируются 

Выпускник получит 
возможность 

формирования 

Основные 
формы 

достижения 
планируемых 
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• целеполаганию, включая постановку новых 
целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учета  
выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать свое 
время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его  
реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 
будущих событий и развития процесса. 

• самостоятельно 
ставить новые учебные 
цели и задачи; 
• построению жизненных

 планов во временной 
перспективе; 
• при планировании 

достижения целей 
самостоятельно,  полно и 
адекватно учитывать 
условия и средства их 
достижения; 
• выделять 

альтернативные способы 
  достижения цели
 и   выбирать 
наиболее  эффективный 
способ; 
• основам  саморегуляции в 

учебной и
 познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления 
своим поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленных 
целей; 
• осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по
 решению учебных  
 и 
познавательных задач; 
• адекватно оценивать 

объективную трудность 
как меру фактического или 
предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать 

свои возможности 
достижения цели 
определѐнной 

На уроках 
изучения 
нового 

материала, при 
постановке и 

решении 
задач, при 

планировании 
учебной 

деятельности 
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 сложности в различных 
сферах самостоятельной 
деятельности; 
• основам 

саморегуляции 
эмоциональных 
состояний; 
• прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности
 и 
препятствия на пути 
достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать     разные     мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и 
координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию  
не враждебным для оппонентов 
образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть 
устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное 
высказывание; 

• организовывать     и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия;   планировать  общие 

• учитывать и координировать 
отличные от собственной позиции 
других людей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций 
всех участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения 
интересов; 
• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 
(деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 
цели в совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий 
партнера; 
• в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнееѐру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также 

участвовать в
 коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, 

   
                   

 

В 
процесс 

е     
группов 

ой 
работы 
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способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнера, уметь 
убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной  кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; 

• отображать в речи (описание, 
объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи. 

соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка; 
• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 
сотрудничества  на основе 
уважительного отношения  к 
партнерам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного 
восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам в 
процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений; 
• в совместной деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и 
позволять ее участникам проявлять 
собственную энергию для достижения 
этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации
 проектно- исследовательской 
деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 
логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объемом к понятию с большим 
объемом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 

                   

• основам рефлексивного 
чтения; 

• ставить проблему, 
аргументировать  ее 
актуальность; 

• самостоятельно проводить 
исследование на основе 
применения методов 
наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о  связях 
и закономерностях событий, 
процессов, объектов; 

• организовывать исследование 
с целью проверки гипотез; 

• делать  умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) и 
выводы на основе 
аргументации. 

Проектно 
– 

исследова 
тельская 

деятельно 
сть на 

уроках и 
во   

внеурочн 
ой работе 
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логических операций; 
• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно- 
следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 
переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

  

 
1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

 
Выпускник научится: 

Выпускник получит 
возможность 

научиться: 

 
 Примечание: 

• подключать устройства ИКТ к 
электрическим и информационным 
сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 
компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать 
устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать 
работу с ней, выполнять базовые 
действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, 
прямое перемещение, запоминание и 
вырезание); 

• осуществлять информационное 
подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду 
образовательного  учреждения,  в  том 

• осознавать и 
использовать в 
практической 
деятельности 
основные 
психологические 
особенности 
восприятия 
информации 
человеком. 

Результаты 
достигаются 

преимущественно в 
рамках предметов 

«Технология», 
«Информатика», а 

также во внеурочной 
и внешкольной 
деятельности. 
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числе через Интернет, размещать в 
информационной среде различные 
информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, 
правильно обращаться с расходными 
материалами; 

• соблюдать требования техники 
безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ, в частности 
учитывающие специфику работы с 
различными экранами. 

  

Фиксация изображений и звуков 

• осуществлять фиксацию изображений и 
звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного 
процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание 
деятельности при организации 
фиксации, выделять для фиксации 
отдельные элементы объектов и 
процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства  ИКТ 
для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых 
фотографий с использованием 
возможностей специальных 
компьютерных инструментов, 
создавать презентации на основе 
цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых 
звукозаписей с использованием 
возможностей специальных 
компьютерных  инструментов, 
проводить транскрибирование 
цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить 
монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей 
специальных компьютерных 
инструментов. 

• различать 
творческую 
 и техническую 
фиксацию звуков
 и изображений; 

• использовать 
возможности ИКТ в 
творческой 
деятельности, 
связанной с 
искусством; 

• осуществлять 
трѐхмерное 
сканирование. 

Результаты 
достигаются 

преимущественно в 
рамках предметов 

«Музыка», 
«Изобразительное 

искусство», «Русский 
язык», «Иностранный 
язык», «Физическая 

культура», предметах 
естественно-научного 

цикла, а также во 
внеурочной 

деятельности. 

Создание письменных сообщений 

• создавать текст на русском языке с 
использованием  слепого 
десятипальцевого клавиатурного 
письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

• создавать текст на 
иностранном языке 
с использованием 
слепого 
десятипальцевого 

Результаты 
достигаются 

преимущественно в 
рамках предметов 
«Русский язык», 
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распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 
соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки 
аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять 
письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства 
орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на 
иностранном языке. 

клавиатурного 
письма; 

• использовать 
компьютерные 
инструменты, 
упрощающие 
расшифровку 
аудиозаписей. 

«Иностранный язык», 
«Литература», 

«История». 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические 
объекты с использованием 
возможностей   специальных 
компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов 
(алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, 
организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и 
диаграммы: географические, 
хронологические; 

• создавать графические объекты 
проведением рукой произвольных 
линий с использованием 
специализированных компьютерных 
инструментов и устройств. 

• создавать 
мультипликационные 
фильмы; 

• создавать 
виртуальные модели 
трехмерных 
объектов. 

Результаты 
достигаются 

преимущественно в 
рамках предметов 

«Технология», 
«Обществознание», 

«География», 
«История», 

«Математика» 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные 
редакторы; 

• использовать клавишные и 
кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и 
микрофоны. 

• использовать 
музыкальные 
редакторы, 
клавишные  и 
кинетические 
синтезаторы для 
решения творческих 
задач. 

результаты 
достигаются 

преимущественно в 
рамках предметной 

области «Искусство», 
а также во 

внеурочной 
деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного 
просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами  
сообщений: диаграммами 
(алгоритмические,      концептуальные, 

• проектировать 
дизайн сообщений в 
соответствии с 
задачами и 
средствами 
доставки; 

• понимать 

Результаты 
достигаются 

преимущественно в 
рамках предметов 

«Технология», 
«Литература», 

«Русский язык», 
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классификационные, 
организационные, родства и др.), 
картами  (географические, 
хронологические) и  спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, 
выделение в них структуры, элементов 
и фрагментов; 

• использовать при восприятии 
сообщений внутренние и внешние 
ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, 
создавать краткое описание 
сообщения; цитировать фрагменты 
сообщения; 

• избирательно  относиться к 
информации в   окружающем 
информационном   пространстве, 
отказываться от  потребления 
ненужной информации. 

сообщения, 
используя  при их 
восприятии 
внутренние    и 
внешние   ссылки, 
различные 
инструменты 
поиска, справочные 
источники (включая 
двуязычные). 

«Иностранный язык», 
«Музыка», 

«Изобразительное 
искусство», могут 
достигаться при 

изучении и других 
предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, 
включая выступление перед 
дистанционной аудиторией; 

• участвовать в  обсуждени 
(аудиовидеофорум, текстовый форум) 
использованием  возможносте 
Интернета; 

• использовать возможности электронной 
почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с 
использованием возможностей 
Интернета; 

• осуществлять  образовательное 
взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного 
учреждения (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 
культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и 
информационным правам  других 
людей. 

• взаимодействовать 
в социальных сетях, 
работать в группе 
над сообщением 
(вики); 

• участвовать в 
форумах в 
социальных 
образовательных 
сетях; 

• взаимодействовать с 
партнерами с 
использованием 
возможностей 
Интернета (игровое и 
театральное 
взаимодействие). 

Результаты 
достигаются в рамках 

всех предметов, а 
также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приемы поиска 
информации в Интернете, поисковые 
сервисы,  строить  запросы  для  поиска 

• создавать и 
заполнять различные 
определители; 

Результаты 
достигаются 

преимущественно в 
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информации и анализировать 
результаты поиска; 

• использовать приемы поиска 
информации на персональном 
компьютере, в информационной среде 
учреждения и в образовательном 
пространстве; 

• использовать различные библиотечные, 
в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах 
данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать 
различные определители; 

• формировать собственное 
информационное пространство: 
создавать системы папок и размещать в 
них нужные информационные 
источники, размещать информацию в 
Интернете. 

• использовать 
различные приемы 
поиска информации в 
Интернете в ходе 
учебной 
деятельности. 

рамках предметов 
«История», 

«Литература», 
«Технология», 

«Информатика» и 
других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• вводить результаты измерений и другие 
цифровые данные для их обработки, в 
том числе статистической и 
визуализации; 

• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и 

исследования  в виртуальных 
лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике. 

• проводить 
естественно- 
научные и 
социальные 
измерения, вводить 
результаты 
измерений и других 
цифровых данных и 
обрабатывать их, в 
том  числе 
статистически и с 
помощью 
визуализации; 

• анализировать 
результаты своей 
деятельности  и 
затрачиваемых 
ресурсов. 

Результаты 
достигаются 

преимущественно в 
рамках естественных 

наук, предметов 
«Обществознание», 

«Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

• моделировать с использованием 
виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 
использованием материальных 
конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств 
программирования; 

• проектировать и организовывать свою 
индивидуальную         и         групповую 

• проектировать 
виртуальные и 
реальные объекты и 
процессы, 
использовать 
системы 
автоматизированног 
о проектирования. 

Результаты 
достигаются 

преимущественно в 
рамках естественных 

наук, предметов 
«Технология», 
«Математика», 

«Информатика», 
«Обществознание». 
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деятельность, организовывать свое 
время с использованием ИКТ. 

  

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
Примечание 

• планировать и выполнять учебное 
исследование и учебный проект, 
используя оборудование, модели, 
методы и приемы, адекватные 
исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 
релевантные рассматриваемой 
проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы 
на которые могут быть получены путем 
научного исследования, отбирать 
адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

• использовать такие математические 
методы и приемы, как абстракция и 
идеализация,   доказательство, 
доказательство от противного, 
доказательство  по    аналогии, 
опровержение,    контрпример, 
индуктивные и    дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение 
алгоритма; 

• использовать такие естественно- 
научные методы и приемы, как 
наблюдение, постановка проблемы, 
выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, 
использование математических 
моделей, теоретическое обоснование, 
установление границ применимости 
модели/теории; 

• использовать некоторые методы 
получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: 
постановка проблемы, опросы, 
описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация 
фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений  и 

• самостоятельно 
задумывать, планировать 
и выполнять учебное 
исследование, учебный и 
социальный проект; 

• использовать догадку, 
озарение, интуицию; 

• использовать   такие 
математические методы 
и приемы, как перебор 
логических возможностей, 
математическое 
моделирование; 

• использовать   такие 
естественно-научные 
методы и приемы, как 
абстрагирование   от 
привходящих  факторов, 
проверка       на 
совместимость с другими 
известными фактами; 

• использовать некоторые 
методы получения знаний, 
характерные для 
социальных и 
исторических  наук: 
анкетирование, 
моделирование, поиск 
исторических образцов; 

• использовать  некоторые 
приемы художественного 
познания мира: целостное 
отображение   мира, 
образность, 
художественный 
вымысел, органическое 
единство   общего 
особенного (типичного) и 
единичного, 
оригинальность; 

• целенаправленно  и 
осознанно развивать свои 
коммуникативные 
способности, осваивать 
новые языковые средства; 

Результаты 
достигаются 

преимуществе 
нно в 

процессе 
исследователь 

ской 
деятельности 
и работы над 

проектами 
(урочная и 
внеурочная 

деятельность) 
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оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь 
научного знания и ценностных 
установок, моральных суждений при 
получении, распространении и 
применении научного знания. 

• осознавать   свою 
ответственность  за 
достоверность 
полученных  знаний,  за 
качество выполненного 
проекта. 

 

 

1.2.3.4. Русский язык 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 
и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

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

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

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 
речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

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

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

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

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

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

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

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

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 
состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

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

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

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 
самостоятельных частей речи в предложении; 

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

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 
звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

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

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 
частями сложного предложения; 

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

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

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

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 
употребления фразеологизмов; 

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

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

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

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

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

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

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 
частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 
 

1.2.3.5. Литература   
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 
мировой культуры; 
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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 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
1.2.3.6.  Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 

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. 
 
1.2.3.7. 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 национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
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, 
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отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
1.2.3.8.Иностранный язык. Второй иностранный язык 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом; 

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

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

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 
отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 

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

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

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 
языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 
предметных областях. 

 
1.2.3.9.История России. Всеобщая история: 
1) 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; 

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

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 

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

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

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

1.2.3.10. Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 

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

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

1.2.3.11. География:  
1) формирование представлений 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; 

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

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 

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

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

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

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

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

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

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

открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений: 

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

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

к требованию или от требования к условию; 
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 
величины; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 
выполнении вычислений; 

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

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

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

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

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 
использовать формулы сокращенного умножения; 
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решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 
решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

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

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
плоскости; 

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

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

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

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

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

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

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

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

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

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

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

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

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

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события; 

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

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
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решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

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

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

учебных предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

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

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

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

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

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

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

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 
основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

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

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

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

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

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

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 
целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

1.2.3.1.4. Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 

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

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

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними. 

1.2.3.15.Химия 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 

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

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

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

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

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
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катастроф. 
1.2.3.16.Изобразительное искусство 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

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

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

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

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

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

1.2.3.17. Музыка 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 
в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 
образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 
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грамотой в рамках изучаемого курса. 
1.2.3.18. Технология 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.3.19. Физическая культура 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 
физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 
физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 
режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 
культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений 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; расширение двигательного 
опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

consultantplus://offline/ref=C947EF7F74D9E18479876C105BE4288901D9EFDF2FFF6E2E86337A2F19AFB496A35A979D0D815660r4cDH
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1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

1.2.3.21. 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. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
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освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 
        Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного      мониторинга     индивидуальных     образовательных   
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 
учебно- практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.     
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к  
представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого 
подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 
сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 
продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 
превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 
зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения  

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 
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универсальных учебных действий. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно - познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильногообразования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно - смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 
социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

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

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных  
в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• 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 может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
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является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных  
о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить  результаты 
выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно - познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового персонального (индивидуального)  проекта. 

1.3.3.1. Особенности оценки персонального (индивидуального) проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

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

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
любому учебному предмету. 

Требования к организации проектной деятельности, требования к содержанию и 
направленности проекта, к защите проекта, критерии оценки проектной работы  
определяются внутренними локальными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

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

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно - познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных  
(познавательных, регулятивных, коммуникативных)  действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения  на 
следующей ступени образования, но не по профильному  направлению.  Достижению 
базового  уровня  соответствует  отметка  «удовлетворительно»  (или  отметка  «3»,   отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 
Повышенный   и   высокий   уровни   достижения   отличаются   по   полноте  освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 
и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения  в  
старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить уровень: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том,  что 
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
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Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

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

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

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

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

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым учителем- 
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены 
в портфолио ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфолио при 
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выборе направления профильного образования. 

Портфолио допускает такое использование, поскольку, как  показывает  опыт, он может 
быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио представляет собой специально организованную  подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в 
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно - оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 
как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 
область использования портфолио подростков, в его состав целесообразно включать работы, 
демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебнойдеятельности. 

Отбор  работ  для  портфеля  достижений ведётся самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участии семьи.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты. Итоговая оценка выпускника формируется на 
основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в классных журналах, в том числе за промежуточные и  
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального  проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 
ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 
действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 
целесообразной и результативной деятельности. 
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Педагогический совет, на основе выводов, сделанных классными руководителями и 
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 
общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования 
— аттестата  об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем  
образовании принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

1.3.6. Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и педагогов и, в 
частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 
школы данной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне 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.  

 2.1.1. 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». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1)        формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

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

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД  строятся 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  используются  следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
•       на учет позиции партнера; 
•       на организацию и осуществление сотрудничества; 
•       на передачу информации и отображение предметного содержания; 
•       тренинги коммуникативных навыков; 
•       ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
•       проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
•       задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
•       проведение эмпирического исследования; 
•       проведение теоретического исследования; 
•       смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
•       на планирование; 
•       на ориентировку в ситуации; 
•       на прогнозирование; 
•       на целеполагание; 
•       на принятие решения; 
•       на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 
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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. 

  
2.1.4. 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 обучающихсяв значительной степени связана с ориентацией на 
получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 
выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 
материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 
иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие 
метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 
обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 
•       урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  
•       внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 
интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 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. 
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Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой 
проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение 
более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 
сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 
длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор 
проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 
планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 
которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими: 

•       урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-
экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

•       учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов; 

•       домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 
следующими: 

•       исследовательская практика обучающихся; 
•       образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 
том числе и исследовательского характера; 

•       факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

•       ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 
сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 
результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций и др. 

•       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 



51 
 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 
виде прототипов, моделей, образцов. 
  

2.1.5. 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.  

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 
обучающихсямогут 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.  

  
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 
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Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 
информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 
информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 
расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 
изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и 
звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 
результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 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, 
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классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 
движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музыкальных редакторов; 
использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 
микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 
дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 
объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 
информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 
содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 
краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 
сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 
видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 
сообщения в соответствии с 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. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использованияинформационно-коммуникационных технологий 
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В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов 
определяется, 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 определяется, 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 определяется, 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 определяется. что обучающийся сможет: 

•       осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

•       форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

•       вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
•       участвовать в коллективном создании текстового документа; 
•       создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 
результатов определяется, 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 определяется, что обучающийся сможет: 
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•       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 определяется, 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 определяется, 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 определяется, что обучающийся сможет: 

•       осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

•       использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 
обучения; 

•       вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
•       соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 
•       осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  
•       соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
•       различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 
  

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  строятся на основе 
договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают  

•           экспертная, научная и консультационная поддержка  осуществляется в рамках сетевого 
взаимодействия общеобразовательных организаций; 
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•       консультационная, экспертная, научная поддержка  осуществляется в рамках организации 
повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 
образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 
реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

взаимодействие с организациями культуры и сорта основывается на возможности более эффективной 
реализации программ внеурочной деятельности, расширение образовательной деятельности Учреждения по 
вопросам развития и социализации учащихся. 

  
2.1.9. 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,  
обеспечивают 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 общего образования.  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, 

что  включает следующее: 
•       педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной 

и старшей школы; 
•       педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
•       педагоги 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. 
  

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  учитываются 
следующие этапы освоения УУД: 

•       универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 
действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

•       учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 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 
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между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 
сотрудничестве с учителем); 

•       самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия); 

•       обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД: 
•       уровневая (определяются уровни владения УУД); 
•       позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 
самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 
внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Динамика индивидуальных 
достижений  отслеживается  в форме портфолио 
 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
2.2.1. Общие положения 
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 
социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 
продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 
завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 
переходу к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 
образованию. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с определением основных видов учебнойдеятельности; 

 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 
общего образования 

 
2.2.2.1. Русский язык 

5 КЛАСС  (136 ч + 34 ч) 
Введение  (1ч) 
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества. 
ВВОДНЫЙ КУРС 
Орфография (7 ч)  
Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 
глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова. 
Морфология и орфография (22 ч) 
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное. Морфологические признаки 
существительного. Склонение. Имена существительные собственные. Правописание падежных 
окончаний. 
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 
Морфологические признаки прилагательных. Правописание безударных гласных в окончаниях имен 
прилагательных. 
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Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. Спряжение 
глагола. Правописание гласных перед суффиксом -л и в окончании глаголов. 
Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного числа. 
Глаголы с -тся и -тъся. 
Наречие. Различение наречий по вопросу. Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. Вопросительные кто? 
что? какой? и др. Неопределенные кто-то, что-либо, какой-либо, кое-кто и др. Раздельное написание 
местоимений с предлогами. Дефис в неопределенных местоимениях. 
Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с именами су-
ществительными.  
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 
Раздельное написание частиц с другими словами. 
Синтаксис и пунктуация (27 ч) 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация 
конца предложения. 
Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные предложения. Знаки 
препинания в конце предложения. 
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 
существительным в именительном падеже). 
Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 
Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в предложении. 
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 
Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только интонацией, 
одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим словом перед од-
нородными членами. 
Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложении с обращением. 
Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность говорящего по 
отношению к высказываемому). 
Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 
Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. Сложные 
бессоюзные предложения. Запятая между частями сложного предложения. Предложения с прямой речью 
(прямая речь после слов автора и перед ними). Диалог. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). Оформление диалога на 
письме. 
ОСНОВНОЙ КУРС 
Понятие о литературном языке (1 ч) 
Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного языка.  
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (17 ч) 
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. Гласные и согласные 
звуки. Слог. Правила переноса слов. 
Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 
Выразительные средства фонетики. 
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. Правописание безударных гласных в корне. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед согласными. Твердые 
и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ъ. 
Значение букв я, ю, е, ё. Правописание разделительных ъ и ь. 
Правописание гласных после шипящих. Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 
Правописание гласных и и ы после ц.  Орфографический словарь. 
Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической нормы. Ор-
фоэпический словарь. 
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Морфемика. Словообразование. Орфография (37 ч) 
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 
Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 
Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 
Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной системы 
русского языка. 
Элементы этимологического анализа слова. 
Выразительные средства морфемики и словообразования. 
Правописание сложных и сложносокращенных слов. 
Чередование звуков в корне слова. 
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 
Правописание корней с чередованием гласных и — о. 
Правописание корней с чередованием гласных г — и. 
Правописание согласных и гласных в приставках. 
Правописание приставок, оканчивающихся на з(с). 
Правописание приставок роз- {рос) — раз-(рас). 
Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 
Правописание приставок при- и пре-. 
Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 
Лексикология и фразеология (17 ч) 
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав языка. 
Словарное богатство русского языка. 
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 
Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном значении. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе и 
контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как 
основные пути пополнения словарного состава языка. 
Старославянизмы. Их стилистические функции. 
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки-
источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и 
уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных слов и их использование. 
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в 
процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и ин-
дивидуально-авторские неологизмы. Использование устаревших слов и неологизмов в текстах. 
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной лексики 
в различных ситуациях речевого общения. 
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, 
жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи. 
Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления фразеологизмов в 
речи. Выразительность фразеологизмов. 
Повторение (7 ч) 
Развитие связной речи (34 ч) 
Устная и письменная формы речи. Речь диалогическая и монологическая. Понятие о связном тексте. Тема. 
Основная мысль текста. Смысловые части текста. 
Простой план. Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 
Выразительные средства в устной речи. 
Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного стилей речи. 
Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении.  
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                                                     6 КЛАСС  (170 ч + 34 ч) 
Введение (1 ч) 
Русский язык – один из богатейших языков мира. 
Повторение изученного в V классе (10 ч) 
Грамматика Морфология Понятие о морфологии (3 ч)  
Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, синтаксическая роль. Части речи самостоятельные и служебные. 
Самостоятельные части речи  
Имя существительное (19 ч) 
Понятие о существительном: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки. Нарицательные и собственные имена существительные. Одушевлённые и неодушевлённые 
имена существительные. Род имен существительных. Число имен существительных. Падеж и склонение 
имен существительных. Склонение существительных в единственном числе. Склонение существительных 
во множественном числе. Разносклоняемые имена существительные. Неизменяемые существительные. 
Словообразование имен существительных с помощью суффиксов, приставок. 
Глагол (42 ч) 
Понятие о глаголе: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Роль 
глагола в речи. Группы глаголов по значению. Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида. Их значение и образование. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 
Времена глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. Их значение. Прошедшее время. Значение, 
образование и изменение глагола прошедшего времени.  Настоящее и будущее время. Образование 
настоящего и будущего времени от глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов 
настоящего и будущего времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 
Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени. Лицо и 
число глагола. Значение 1,2,3-го лица. Спряжение глаголов. Окончание глаголов I и II спряжения. 
Разноспрягаемые глаголы.  Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и 
употребление глаголов в условном наклонении. Повелительное наклонение. Значение, образование и 
употребление глаголов в повелительном наклонении. Правописание глаголов в повелительном 
наклонении. Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом. 
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 
Имя прилагательное (27 ч) 
Понятие о прилагательном: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки. Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению.  Качественные и 
относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных имен прилагательных. 
Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и родам в 
единственном числе. Употребление кратких имен прилагательных в роли сказуемых. Склонение полных 
прилагательных.  
Имена прилагательные с суффиксом –ий. Особенности падежных окончаний этих прилагательных. 
Употребление их в роли определений. Прилагательные с суффиксами –ин (-ын), -ов (-ев). Степени 
сравнения имен прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной и 
превосходной степени; употребление прилагательных в роли определений и сказуемых. Словообразование 
имен прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения основ.  
Имя числительное (14 ч) 
Понятие об имени числительном: общее грамматическое значение, морфологические   и синтаксические 
признаки. Роль числительных в речи. Имена числительные простые, сложные и составные. 
Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в словосочетании. 
Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. Порядковые числительные, их 
значение и изменение. Дробные числительные, их значение и изменение. Правописание падежных 
окончаний имен числительных. 
Наречие (19 ч)                                                                                                                                               
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Понятие о наречии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Роль 
наречий в речи. Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 
времени, причины, цели. Степени сравнения наречий. Словообразование наречий при помощи приставок 
и суффиксов. Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую.   
Имя состояния (3 ч) 
Слова состояния. Их значение и употребление. 
Местоимение (20 ч)                                                         
Понятие о местоимении: общее грамматическое значение. Роль местоимений в речи. 
Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, прилагательными, 
числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимениями. Личные местоимения, их 
значение, изменение и роль в предложении. Возвратное местоимение себя: значение, изменение и роль в 
предложении. Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 
Вопросительные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 
Относительные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. Неопределённые местоимения: 
значение, изменение и роль в предложении; синонимия неопределённых местоимений. Отрицательные 
местоимения: значение, изменение и роль в предложении. Определительные местоимения: значение, 
изменение и роль в предложении. Указательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 
Повторение  изученного в VI классе (12 ч)                                                                                                                                     
Развитие речи (34 ч) 
Темы широкие и узкие. Простой и сложный план. Эпиграф. Лексические средства связи предложений в 
тексте. Описательный оборот. Характеристика официально-делового стиля речи. 
Художественное повествование. Рассказ. Описание природы, помещения, одежды, костюма. 
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. Местоимение как средство связи предложений 
в тексте. 

7 КЛАСС (112 ч + 24 ч) 
Введение (1 ч) 
Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 
Повторение изученного в 5 – 6 классах (8 ч) 
Причастие (32 ч) 
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 
Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; согласование с 
существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении. 
Признаки глагола  у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 
Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение запятыми причастного 
оборота, стоящего после определяемого слова. 
Словообразование действительных причастий. Правописание гласных в суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. 
Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 
Словообразование страдательных причастий. 
Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 
Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 
Правописание е-ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 
Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 
Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 
Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 
Правописание не с причастиями. 
Деепричастие (10 ч) 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 
Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание не с деепричастиями.  
Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. Словообразование деепричастий 
несовершенного и совершенного вида. 
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие (1 ч) 
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Служебные части речи 
Общее понятие о служебных частях речи (1ч). 
Предлог (9 ч) 
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 
Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 
Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 
Простые и составные предлоги. 
Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). 
Раздельное написание производных предлогов. 
Слитное написание производных предлогов. 
Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 
Союз (9 ч) 
Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 
предложения, частей сложных предложений и частей текста. 
Простые и составные союзы. 
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повторяющиеся 
союзы. 
Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных предложениях. 
Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 
Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении. 
Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях. 
Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, условные, 
сравнительные, следственные, изъяснительные. 
Правописание составных подчинительных союзов. 
Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами). 
Частица  (17 ч) 
Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 
Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 
Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 
Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные (1ч) 
Междометие (3 ч) 
Понятие о  междометии.  Основные функции междометий. Разряды междометий. Звукоподражательные 
слова. Знаки препинания при междометиях. 
Повторение (20 ч) 
Развитие речи (24 ч) 
Описание общего вида местности. Описание действий (трудовых процессов). Описание действий (в 
спорте). Рассказ на основе услышанного. Сообщение. Отзыв о книге. Характеристика литературного 
героя. Общая характеристика публицистического стиля. Союз как средство связи предложений и частей 
текста.  

8 КЛАСС (85 ч + 17 ч) 
Введение 
Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость (1ч) 
Повторение изученного в 5—7 классах (5 ч) 
Синтаксис и пунктуация Понятие о синтаксисе (3 ч) 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. Средства синтакси-
ческой связи. Способы подчинительной связи. 
Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования. 
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Сочетания знаков препинания. 
Словосочетание (3 ч) 
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и грамматическое значение 
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словосочетаний. Цельные словосочетания. 
Предложение (3 ч) 
Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. Грамматическая основа 
предложения. Предложения простые и сложные. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 
предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 
Простое предложение. Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое 
ударение. 
Главные члены предложения (5 ч) 
Подлежащее. Способы его выражения. 
Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; составное именное. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Второстепенные члены предложения (5 ч) 
Определение. Согласованное и несогласованное определение. 
Приложение как вид определения. 
Дефис при приложении. 
Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 
Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 
Многозначные члены предложения. Распространенные члены предложения. 
Синтаксические функции инфинитива. 
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также 
обстоятельств с предлогом несмотря на. 
Односоставные предложения (8 ч) 
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по строению и 
значению: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 
Особенности использования односоставных предложений в речи. 
Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 
Знаки препинания в конце назывных предложений. 
Полные и неполные предложения (2 ч) 
Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений. 
Тире в неполном предложении. 
Осложненное предложение 
Предложения с однородными членами (10 ч) 
Понятие об однородных членах предложения. 
Средства связи однородных членов. 
Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая между однородными членами. 
Однородные и неоднородные определения. 
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 
Предложения с обособленными членами (18 ч) 
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 
Общие условия обособления определений. 
Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них словами. 
Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 
Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные 
обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. 
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а также 
существительными с предлогом несмотря на и др. 
Обособленные уточняющие члены предложения. 
Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 
Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями (9 ч) 
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему сообщению и 



64 
 

как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. 
Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 
Синонимия вводных конструкций. 
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 
Выделение на письме вводных предложений. 
Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Их 
выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 
Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в речевом 
общении. Этические нормы использования обращений. 
Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 
Знаки препинания при обращении. 
Слова-предложения. Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи.  
Пунктуационное оформление слов-предложений. 
Повторение (13 ч) 
Развитие связной речи (17 ч) 
Углубление изученных ранее понятий связной речи.  
Расширение понятий о публицистическом и художественном стилях.  
Углубление понятия о средствах связи частей текста. 

9 КЛАСС (68 ч + 34 ч) 
Введение (1 ч) 
Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка.  
Повторение изученного в 8 классе (8 ч) 
Синтаксис словосочетания и простого предложения. 
Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение (1 ч) 
Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 
Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их частями. 
Сложносочиненные предложения (3 ч) 
Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация и сочинительные 
союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 
Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с общим 
второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 
Повторение орфографии (4 ч) 
Сложноподчинённые предложения (13 ч) 
Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения. 
Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей 
сложноподчиненного предложения. 
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, 
обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчиненных предложений. СПП с несколькими 
придаточными.  
Сложные бессоюзные предложения (5 ч) 
Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 
Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.  
Повторение орфографии (4 ч) 
Сложные предложения с различными видами связи (3 ч) 
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 
Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 
Предложения с чужой речью.  Способы передачи чужой речи (4 ч) 
Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Синонимия предложений с прямой и 
косвенной речью. Цитаты. Способы цитирования. 
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Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 
Знаки препинания при цитатах 
Общие сведения о русском языке (4 ч) 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. 
Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 
Русский язык как развивающееся явление. 
Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (18 ч) 
Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. 
Развитие связной речи (34 ч) 
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания 
высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определенной темой и основной мыслью 
высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных изобразительно-
выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной речи.  
Углубленное понятие о научном стиле и стиле художественной литературы.  

2.2.2.2. Литература 
5 КЛАСС  
Введение (1 ч) Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 
одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 
создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним.  
Устное народное творчество (11 ч) 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных 
идеалов. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки –  повторение).  
Теория литературы. Фольклор. 
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. Иван-
царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – 
Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке. 
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. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская 
шинель» – народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых 
сказках.       
Теория литературы. Сказка. Постоянные эпитеты. Гиперболы.                
Из древнерусской литературы (2 ч)        
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 
литературные связи Руси с Византией.  
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 
Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на 
родной земле.  
Теория литературы. Летопись. 
Из литературы XVIII века (1 ч) 
М. В. Ломоносов. Ломоносов –  учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два Астронома в 
пиру...» – научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения.  
Теория литературы. Роды литературы. 
Из русской литературы XIX века (39 ч) 
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Русские басни  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, 
И. И. Дмитриев) (обзор).  
И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков 
– грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» –  отражение исторических 
событий в басне; патриотическая позиция автора.  
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный 
характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 
Теория литературы. Басня. Аллегория. 
В. А. Жуковский. «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  
Теория литературы. Баллада. 
А. С. Пушкин. «Няне» – поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 
няни, её сказками и песнями.  
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – собирательная картина сюжетов, 
образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» – её истоки (сопоставление с русскими народными 
сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 
Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. 
Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 
Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 
гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  
Теория литературы. Пролог. 
Русская литературная сказка XIX века  
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и 
достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 
произведения.  
М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 
события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.  
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет. 
Н. В. Гоголь. «Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 
реального и фантастического. 
Теория литературы. Фантастика. 
Н. А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 
крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. «Есть женщины в русских селеньях...» 
(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 
Теория литературы. Эпитет. 
И. С. Тургенев. «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 
Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека.  
Теория литературы. Портрет, пейзаж. 
А. А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная 
движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин –  два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 
враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  
Теория литературы. Сюжет. 
А. П. Чехов. «Хирургия» – осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики.  
Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)  
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Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 
первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро»,«Зимняя ночь в деревне» 
(отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи».   
Теория литературы. Стихотворный ритм.                                                
Из литературы XX века (35 ч) 
И. А. Бунин. «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 
героев с бескрайними просторами Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.  
В. Г. Короленко. «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. 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.  
С. А. Есенин. 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) 
П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ. 
К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 
сказках Паустовского.  
С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 
добра  над злом –  традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  
А. П. Платонов. «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой. 
Оптимистическое восприятие окружающего мира.  
В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера 
героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций.  
Теория литературы. Автобиографичность. 
«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. 
М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и 
дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 
Произведения о родине, родной природе 
И. Бунин. «Помню – долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. 
Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о 
родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 
собственного мироощущения, настроения.  
Писатели улыбаются 
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как 
темы произведений для детей.   
Теория литературы. Юмор.                                             
Из зарубежной литературы (12 ч) 
Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  
Теория литературы. Баллада. 
Даниель Дефо. «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.  
Х. К. Андерсен. «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.  
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Теория литературы. Художественная деталь. 
Марк Твен. «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. «Сказание о Кише» – сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.  
Итоги (1 ч) 
6 КЛАСС     
Введение (1 ч) Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 
герою. Способы выражения авторской позиции.  
Устное народное творчество (3 ч)  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 
фольклора.   
Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 
Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 
пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  
Теория литературы. Обрядовый фольклор. 
Из древнерусской литературы (2 ч)         
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических 
событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 
Теория литературы. Летопись. 
Из литературы XVIII века (1 ч) 
Русские басни И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. 
Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  
Из русской литературы XIX века (50 ч) 
И. А. Крылов. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» –  пример критики мнимого «механики 
мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного 
судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория. 
Александр Сергеевич Пушкин. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 
колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 
жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. «И. И. 
Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 
стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа, навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Повествование от лица вымышленного автора как 
художественный приём. 
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 
Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 
защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 
отношение к героям.  
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция. 
М. Ю. Лермонтов. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 
родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На 
севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности 
выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  
Теория литературы. Антитеза. 
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И. С. Тургенев. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 
рассказе.  
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 
состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. «С поляны коршун 
поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная 
обречённость человека.  
А. А. Фет. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — 
у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 
Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. 
Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы.  
Теория литературы. Пейзажная лирика. 
Н. А. Некрасов. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 
жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 
реальных и фантастических картин. 
Теория литературы. Стихотворные размеры. 
Н. С. Лесков. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 
Сказовая форма повествования.  
Теория литературы. Сказ. 
А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! 
Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение 
переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 
передающие различные состояния в пейзажной лирике.  
Теория литературы. Лирика. 
Из литературы XX века (28 ч) 
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. 
Тема служения людям. 
Теория литературы. Рождественский рассказ. 
А. П. Платонов. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 
Платонова.  
А. С. Грин. Краткий рассказ о писателе.  «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в 
повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  
Произведения о Великой Отечественной войне  
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших 
на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности за неё в годы жестоких 
испытаний.  
В. П. Астафьев. «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, особенности использования народной речи. 
Теория литературы. Речевая характеристика героя. 
В. Г. Распутин. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения.  
Теория литературы. Рассказ. Сюжет. 
Н. М. Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и 
природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  
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Фазиль Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  
Родная природа в русской поэзии XX века  
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 
«Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной 
природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  
Теория литературы. Лирический герой. 
Писатели улыбаются 
В. М. Шукшин. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ 
«странного» героя в литературе. 
Из литературы народов России (2 ч) 
Габдулла Тукай. 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. «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.                                                 
Из зарубежной литературы (12 ч) 
Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный 
двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».  
Гомер. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 
«Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 
сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 
циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.  
Теория литературы. Миф. 
Произведения зарубежных писателей 
Мигель де Сервантес Сааведра. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 
создавший воображемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы.  
Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве. 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Рыцарь 
— герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 
Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 
её порочными нравами.  
Итоги (3 ч) 
7 КЛАСС                            
Введение (1 ч) Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.                                            
Устное народное творчество (4 ч) 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение 
Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 
языка. 
Теория литературы. Устная народная проза. 
Эпос народов мира 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, 
прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств.  
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа 
сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль 
гиперболы в создании образа героя.  
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Теория литературы. Предание. Былины. Руны. 
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. 
Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира.  
Теория литературы. Героический эпос. 
Из древнерусской литературы (3 ч)       
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные 
заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в 
повести. 
Теория литературы. Поучение. 
Из русской литературы XVIII века (2 ч) 
М. В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 
Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей 
чертой гражданина. 
Теория литературы. Ода. 
Г. Р. Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи...», «На птичку...», 
«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.  
Из русской литературы XIX века (29 ч) 
А. С. Пушкин.  «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».  
«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. 
Теория литературы. Баллада. 
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 
Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и 
притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение 
человеческого достоинства и чувства протеста.  
Теория литературы. Повесть.  
М. Ю. Лермонтов. «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. Язык и стих поэмы.  
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об 
идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 
жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 
трудную...») – готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 
ожидаемое счастье на земле.  
Теория литературы. Фольклоризм литературы. 
Н. В. Гоголь. «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. Роды литературы: эпос. 
И. С. Тургенев. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 
обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 
особенности рассказа.  
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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 литературы. Стихотворения в прозе. 
Н. А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 
русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 
особенности исторических поэм Некрасова.  
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы.  
Теория литературы. Поэма. Трёхсложные размеры стиха. 
А. К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 
исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 
самовластию.  
Теория литературы. Историческая баллада. 
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  
М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 
пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 
мужика. Сатира в «Повести...».  
Теория литературы. Гротеск. 
Л. Н. Толстой. «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. 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  
Антон Павлович Чехов. «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. 
Теория литературы. Сатира и юмор. 
«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. 
«Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 
природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
Из русской литературы XX века (22 ч) 
И. А. Бунин. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых. 
Максим Горький. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, 
Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.   
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения. 
В. В. Маяковский. «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. Тоническое стихосложение. 
Л. Н. Андреев. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения.  
А. П. Платонов. «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.  
Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
Теория литературы. Сравнение. Метафора. 
На дорогах войны (обзор)  
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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. 
Ф. А. Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 
в рассказе.  
Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 
против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 
Взаимосвязь природы и человека.  
Ю. П. Казаков. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 
характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы.  
«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. А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль – 
макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 
неразделимости судьбы человека и народа.       
Теория литературы. Лирический герой.   
Д.С. Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодым.   
Теория литературы. Публицистика.                      
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  
М. Зощенко. 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. 
Из литературы народов России  
Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Особенности 
художественной образности аварского поэта.  
Из зарубежной литературы (5 ч) 
Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и 
честности. Народно-поэтический характер произведения.  
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 
окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература.  
Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная одним-
двумя штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (кайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе.  
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления 
уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
Итоги (1 ч) 
8 КЛАСС 
Введение (1 ч) Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 
своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  
Устное народное творчество (2 ч) 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной 
песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв 
в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. Поэтика частушек.  
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Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 
Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня. Частушка. Предание. 
Из древнерусской литературы (2 ч)        
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 
подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности 
воинской повести и жития.  
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 
XVII века. «Шемякин суд» – «кривосуд» Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. 
Из литературы XVIII века (3 ч) 
Д. И. Фонвизин. «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. 
Из русской литературы XIX века (35 ч) 
И. А. Крылов. «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. 
К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич –  главный герой думы, 
один из предводителей казаков. Текст думы К. Ф. Рылеева – основа народной песни о Ермаке.  
Теория литературы. Дума. 
А. С. Пушкин. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 
десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной 
лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и 
единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История 
пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. История Пугачёвского восстания в 
художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание.  
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера («Береги 
честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение 
образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 
правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 
позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 
Теория литературы. Историзм художественной литературы. Роман. Реализм. 
М. Ю. Лермонтов. 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. Смысл финала поэмы.  
Теория литературы. Поэма. Романтический герой. 
Н. В. Гоголь. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Разоблачение пороков чиновничества. Цель 
автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Хлестаковщина как общественное явление.  
Теория литературы. Комедия. Сатира и юмор. Ремарки. 
«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. Роль фантастики в художественном произведении.  
И. С. Тургенев. Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  
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М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 
современные писателю порядки. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 
исторические сочинения.  
Теория литературы. Гипербола, гротеск. Литературная пародия. 
Николай Семёнович Лесков. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 
Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  
Лев Николаевич Толстой. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После бала». Идея 
разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство 
раскрытия конфликта. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. 
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...».  
А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  
Теория литературы. Психологизм художественной литературы. 
Из русской литературы XX века (18 ч) 
И. А. Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  
А. И. Куприн. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини.  
А. А. Блок. «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 
С. А. Есенин. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. 
Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  
Теория литературы. Драматическая поэма. 
И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем». Сопоставление художественного произведения с документально-
биографическими.  
Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
„Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы 
создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом 
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и 
юмор в рассказах. 
М. А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 
психологическое содержание.  
А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт 
крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Реалистическая правда о войне в поэме. 
Юмор. Язык поэмы. Композиция поэмы.   
Теория литературы. Авторские отступления.           
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 Отчественной войны.  
В. П. Астафьев. «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. 
Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», 
«Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  
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Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. 
Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее 
и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 
Из зарубежной литературы (5 ч) 
Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Сонеты «Её глаза на звёзды не 
похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».  
Теория литературы. Сонет. 
Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха 
расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 
Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  
Теория литературы. Классицизм. 
Вальтер Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Главные герои и события. История, изображённая 
«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 
семейных устоев и отношений.  
Итоги (2 ч) 
9 КЛАСС 
Введение (1 ч) Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 
Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова. 
Из древнерусской литературы (3 ч)                                         
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. Авторская позиция в «Слове...». 
«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Язык произведения. Переводы «Слова...». 
Из русской литературы XVIII века (7) 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  
М. В. Ломоносов. Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее 
размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 
Г. Р. Державин. «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.  
Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 
внутреннему миру героини.  
Теория литературы. Сентиментализм. 
Из русской литературы XIX века (54 ч) 
В. А. Жуковский. «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.  
Теория литературы. Баллада. 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 
Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 
Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» 
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человека в русской литературе. Образ фамусовской Москвы. Образность и афористичность языка. 
Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.   
А. С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики 
Пушкина. 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.  
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два 
типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы.  
Теория литературы. Роман в стихах. 
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской литературе, 
роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин и 
Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 
Печорин и «ундина».  
Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. 
Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», 
«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой 
портрет...», «Есть речи – значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные 
святыни сердца. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  
Н. В. Гоголь. «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и 
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный 
замысел и идея Гоголя. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Поэма в 
оценках Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое.     
Ф. М. Достоевский. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» –   жадного к жизни и одновременно 
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского.  
Теория литературы. Повесть.   
А. П. Чехов. «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 романа. 
Из русской литературы XX века (27 ч) 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  
И. А. Бунин. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  
Теория литературы. Психологизм литературы. 
М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 
нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 
Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  
Теория литературы. Художественная условность, Фантастика, сатира. 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик 
в произведении. Широта типизации. 
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Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 
основа притчи. 
Теория литературы. Притча. 
Из русской поэзии XX века (обзор)  
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 
русской поэзии XX века.  
Штрихи к портретам  
А. А. Блок. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», 
цикл «Родина». С. А. Есенин. «Вот уже вечер...», «He 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...». В. В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 
(отрывок).    М. И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 
мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве».    Н. А. Заболоцкий. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 
человеческих лиц», «Завещание».     А. А. Ахматова. Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая 
стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Б. Л. Пастернак. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть 
знаменитым некрасиво...».  А. Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».     
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.                   
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) (2 ч) 
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 
гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 
Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); А. К. Толстой. 
«Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной 
печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. 
Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  
Из зарубежной литературы (6 ч) 
Античная лирика  
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с 
греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  
Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы. 
Уильям Шекспир. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя) Общечеловеческое значение героев 
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Философская глубина трагедии «Гамлет». 
Гамлет как вечный образ мировой литературы.  
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр. 
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей 
эпохи Просвещения. «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Фауст как вечный образ 
мировой литературы. Гёте и русская литература.  
Теория литературы. Драматическая поэма. 
Итоги (2 ч) 

 
2.2.2.3. Родной язык 

5 КЛАСС  (34 ч) 
Введение (1 ч). 
Раздел 1. Язык и культура (10 ч). 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 
необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 
литературы. 
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Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 
культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 
компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-
поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 
веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 
Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, 
народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 
(битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером 
описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), 
источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 
поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 
культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, 
вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-
ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с 
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 
художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с 

живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 
художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 
изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 
образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об 
изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 
женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, 
символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 
которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. 
Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав 
пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  
Раздел 2. Культура речи (12 час). 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. 
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 

же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний 
(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 
предмету или явлению реальной действительности. 
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Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв современном 
русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 
разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 
речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — 
вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, 
беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 
рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, 
коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен 
собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы 
употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 
различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 
(иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в 
технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). 
Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 
множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 
тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 
Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, 
по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 
степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 
официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 
человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 
Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  Подведение итогов  
 6 КЛАСС  (34 ч) 
Введение  (1 ч). 
Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 
народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, 
понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 
особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 
лексики в произведениях художественной литературы. 
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Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 
неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 
представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 
группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и 
т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской 
грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). 
Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. 
мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 
ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 
времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 
ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 
точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления антонимов. 
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

лексических омонимов. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. 
мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род. п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с 
нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род. п. мн.ч. 
существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III 
склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 
порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 
существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий 
– не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 
«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 
смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 
«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул 
в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. 
Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. 
Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 
сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды 
ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, 
которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 
Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. Подведение итогов (1 ч) 
7 КЛАСС  (34 ч) 
Введение (1 ч). 
Раздел 1. Язык и культура (10 час) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в 
обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 
истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 
употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том 
числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 
синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 
между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 
контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема 
культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в 

полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 
наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 
точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 
функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 
связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов 
очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного 
вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 
висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 
деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 
Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь; обусловливать, 
сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, 
выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 
Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в 
диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-
индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 
Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 
объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. Подведение итогов  
 8 КЛАСС  (34 ч) 
Введение (1 ч). 
Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 
Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 
нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 
Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 
тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и 
шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-
мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после 
ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 
терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 
связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 
составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 
согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 
новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 
обоих братьев).  
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Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение 
вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные 
речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия 
речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи 
для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 
страницы дневника и т.д.   Подведение итогов (1 ч) 

9 КЛАСС  (34 ч) 
Введение (1 ч). 
Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова 
и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 
рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 
языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 
отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 
новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 
переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 
орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 
связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 
словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по 
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пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 
книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных 
форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами 
чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 
поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
Подведение итогов (1 ч) 

2.2.2.4. Родная литература 
5 КЛАСС 
Введение (1 ч) 
Слово как средство создания образа. 
Из литературы XIX века (9 ч)   Русские басни. 
Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. Нравственная 
проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 
самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль. 
В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и  выразительность языка. Тема 
труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на 
трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское 
отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 
Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет сказки. 
Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей 
характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка 
(беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка. 
Сочинение "Зло и добро в сказке". 
Поэзия ХIХ века о родной природе (4 ч) 
П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные впечатления, труд, 
быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. Символы и метафоры, 
преобладание ярких зрительных образов. 
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Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы её 
раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и 
сопереживать ей. Единство человека и природы. 
Из литературы XX века (12 ч) 
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности создания 
образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. 
Аллегорический язык сказки. 
В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. 
Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 
Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота взрослых 
о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; 
образы главных героев, своеобразие языка. 
Сочинение " Мир глазами ребёнка". 
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и 
нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-
эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 
милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 
В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-земляке. Тема природы и приёмы 
её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность произведения, взаимосвязанность всех 
элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности языка писателя. 
Родная природа в произведениях поэтов XX века (6 ч) 
В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная система, 
художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 
лирического героя. Выразительные средства создания образов. 
М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. 
Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, наблюдать и 
понимать её красоту. Единство человека и природы. 
Практикум выразительного чтения. 
Творчество поэтов Кемеровской области (2 ч) 
Эдуард Гольцман – детский поэт Кузбасса. Виктор Баянов. Основные мотивы лирики. 
6   КЛАСС 
Введение (1 ч) 
Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
 Литературная сказка (2 ч) 
Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. Нравственные 
проблемы, поставленные в сказке. 
Из литературы ХIХ века (7 ч) 
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, благородство. 
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. 
Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. 
Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление 
героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 
Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, 
как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». Автор и его отношение к 
родине в строках лирических стихов. 
Из литературы ХХ века (22 ч) 
Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая дружба. Образ 
средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки повести. 
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин остров», 
«Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). Драматическая история жителей полесской 
деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные 
качества. 
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А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, тимуровское 
движение. 
Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв 
«Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна человеку? 
Необходимость бережного отношения к близким. 
А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по выбору учителя). 
Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 
Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 
Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 
Творчество поэтов Кемеровской области (2 ч)  
Игорь Киселёв. Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания. Лирический герой в произведениях. 
7  КЛАСС 
Введение (1 ч) 
Значение художественного произведения в культурном наследии России.  
 
Из литературы XVIII века (3 ч) 
И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение пороков человека 
в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство 
художественной выразительности в баснях. 
Из литературы XIX века (8 ч) 
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом А.С.Пушкиным. 
Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 
К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 
произведении писателя. 
В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в 
рассказе «Сигнал». 
Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). 
Из литературы XX – XXI века (20 ч) 
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с улыбкой Рассказ 
«Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 
Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о великих людях 
России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 
В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на 
страницах произведения. Подвиг речников. 
Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Средства 
выразительности в произведении. 
В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя 
Касаткин». 
Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе". 
С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 
красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 
А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча». 
Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота внутренняя и 
внешняя. 
Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы 
нравственности. 
Творчество поэтов Кемеровской области (2 ч) 
Михаил Небогатов. Темы творчества. Основные мотивы лирики. 
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8   КЛАСС 
Введение (1ч) 
Значение художественного произведения в культурном наследии России.  
Из древнерусской литературы (2 ч) 
Рассказы русских летописей XII – XIV веков. Поучение Владимира Мономаха. Образное отражение жизни 
в древнерусской литературе. 
Из литературы XIX века (12 ч) 
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство 
чувств героя рассказа. 
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». 
Звукопись. 
Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. Мастерство 
иносказания. 
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические традиции XIX века в 
творчестве А.Н. Апухтина. 
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость 
души подростка. 
Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе". 
Из литературы XX века (17 ч) 
Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 
Жажда личного подвига во имя победы. 
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле 
безжалостно маленькой…» 
Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". 
Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 
Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в современном мире. 
Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). 
Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава 
«Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 
Творчество поэтов Кемеровской области (2 ч)  
В. Д. Федоров. Основные мотивы лирики.  Герои поэм В.Д. Фёдорова. 
9  КЛАСС 
Введение (1) 
Своеобразие курса родной русской литературы в 9 классе.  
Из русской литературы XVIII века (2 ч) 
Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского романтического 
направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества. 
Из литературы XIX века (4 ч) 
Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. 
Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и 
проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 
А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная 
тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 
Из литературы XX века (8 ч) 
В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства. 
Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 
психологического параллелизма. 
К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. 
Смысл названия рассказа. 
Письменная работа (ответ на проблемный вопрос). 
Из современной русской литературы (17 ч) 
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А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах 
современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии 
образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору). 
В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 
Сочинение " Диалог поколений". 
Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. 
Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 
В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской классической прозы 
в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм 
как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, 
их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 
Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в годы 
Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно 
закончившейся войны. 
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, 
ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 
Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). 
Творчество поэтов Кемеровской области (2 ч) 
Е.С. Буравлёв. Основные мотивы лирики. Стихи о войне. 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 
5 класс 

1. «Давайте сделаем журнал». Школьный журнал. 
Личная информация. Детские стихотворения. Прошедшее простое время. Правильные и неправильные 
глаголы (6 часов) 
2. «Конкурс»Фотоконкурс. Распорядок дня. Камеры и фотографии. Настоящее продолженное время (6 
часов) 

3. «На киностудии» На киностудии.Как стать каскадером.КонструкцииTobegoing +инфинитив, like\ 
hate\go\do + ingформа.(5 часов) 
4. «На буровой вышке» Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. Многозначные слова. 
Сравнение настоящего простого и настоящего продолженного времен. Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные.(7 часов) 

5. «В Америку!». Посещение парка аттракционов.Тематические парки.Аттракционы.Сравнение 
предметов.(6 часов) 
6. «Мистер Биг планирует» Приказы.Планы.Описание человека.Одежда. 
Солнечная система.Россия исследует космос.Модальные глаголы must.Конструкции для выражения 
будущих действий.(5 часов) 
7. «Какой дорогой мы пойдем?» Предлоги направления.Описание маршрута. 
Подводный мир.Сокровища кораблей.Наречия.Прилагательные.Степени сравнения прилагательных.(5 
часов) 
8. «Каникулы в США» Поездка за границу.Описание США.Американцы. 
Рождество.Новый год.Настоящее совершенное время.Конструкция Wouldyoulike? 
Проект «Новогодняя вечеринка».(8 часов) 
9. «Где капсула?» Решение проблем.Тип личности.Модальные глаголы can, could.Настоящее совершенное 
время.Сравнение форм настоящего совершенного и прошедшего простого времен.Третья форма глаголов.(7 
часов) 
10. «Интересы и хобби» Любимые и нелюбимые виды деятельности.Желания. 
Амбиции.Музыка.Музыкальные инструменты. Композиторы.Пассивный залог. Придаточные 
времени.Словообразование наречий и существительных.(7 часов) 
11. «Можем ли мы поговорить с РикомМорелл, пожалуйста?» Описание дома. 
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Праздники и фестивали.Масленица.Предлоги места.Модальный глагол can.Вежливые просьбы.(6 часов) 
12. «Взгляд на историю» День Независимости.День Победы.Достопримечательности.Праздники и 
фестивали.Блинный день.Пассивный залог в простых временах.Основные формы глаголов.Проект 
«Праздники».(10 часов) 
13. «Остров мистера Бига» Поездка на остров.Помощь по дому.Инструкции. 
Модальная конструкция tohavetodosmth.(5 часов) 
14. «Острова Тихого океана» Развитие туризма.Послание в бутылке.Россия. 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные.Выражения для обозначения количества.(6 часов) 
15. «Пещера мистера Бига»Способы выражения необходимости.Самые необычные отели мира.Сравнение 
глаголов must и haveto.(6 часов) 
16. «Прощальная вечеринка» Воспоминания.Планирование вечеринки. 
Приглашение.Проект «Мои мечты».(7 часов) 

6 класс 
1.Приветствия и представления  
Знакомство с учебником: обсуждение персонажей. Анкета с персональными данными. Приветствия и 
представления. Журнал для молодёжи. Описание любимого праздника. Простое настоящее время глагола. 
Поздравления по-английски.(6 часов) 
2.Распорядок дня  
Ежедневные школьные дела. Описание школьного дня в США и в России. Обсуждение дня Гарри Поттера 
со своим другом. Развитие навыков диалогической речи.Распорядок дня в Треворе. Контроль навыков 
аудирования. Описание распорядка своего дня. Развитие навыков говорения.Путешествие во времени. 
Активизация навыков чтения.(6 часов) 
3. Члены семьи (5 часов) 
Члены семьи. Происхождении различных народностей. Древо британской королевской семьи. Проект 
интервью о семье последнего русского царя. Сочинение «Моя семья». (5 часов) 
4. Любимые занятия 
Любимые занятия. Составление плана путешествия на необитаемый остров. Что они любят и не любят; 
рассказ о предпочтениях. Увлечения британских и российских сверстников. Рассказы о школьных днях в 
англоязычных странах и России. Диалог культур. Археологические открытия 20 столетия. Рассказы о 
буднях подростков. Сравнение статистики увлечений британских и российских сверстников. Приглашение 
к разговору; разделительные вопросы. Обобщение и закрепление пройденного лексико-грамматического 
материала по теме «Любимые занятия».(10 часов) 
5.Возможности и таланты  
Возможности и таланты. Всемирно-известные люди. Развитие навыков поискового чтения.Люди с 
ограниченными способностями. Модальный глагол со значением возможности.Маугли и Типпи в диком 
мире. Братья Маугли. Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания.(5 часов) 
6. Жизнь животных  
Животные в Бристольском зоопарке. Письма в журнал о домашних любимцах. Развитие навыков 
письменной речи.Описание внешности людей и животных. Активизация лексики по теме «Животные». 
Британцы их питомцы. Развитие навыков поискового чтения с опорой на иллюстрации.(4 часа) 
7. Открытка из другой страны  
Какая погода в Дублине и Бристоле. Англия или Великобритания? Изумрудный остров. Национальная 
символика Великобритании.(4 часа) 
8. Праздники и путешествия  
Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. Экскурсия по Лондону. Развитие навыков 
говорения.Рассказы о знаменитостях: Роберт Бернс. Календарь зимних каникул. Диалогкультур. 
Викторина «Открываем Австралию».Видовременные форма глаголов. Контроль навыков письменной 
речи.(8 часов) 
9. Традиции и обычаи еды  
Традиции и обычаи еды. Высказывания о предпочтениях разных людей в еде. Введение и первичное 
закрепление лексики.Традиционные британские блюда. Рецепт приготовления любимого блюда. Развитие 
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навыков письма.Поговорим о здоровой пище. Развитие навыков диалогической речи.Различия между 
российскими и британскими традициями питания. Развитие навыков говорения.(6 часов) 
10.Школьные предметы 
Школьные предметы. Настоящее длительное время глагола. Рассказ о школьных занятиях.  
Правила поведения в школе. Сравнение школьной жизни в России и Великобритании.  
Эссе «Что тебе нравится в твоей школе?» (6 часов) 
11. Дома и жилища  
Дома и жилища. Основные характеристики британских домов. Описание помещений в доме по условному 
плану. Письмо другу по переписке с описанием своего дома. Дом моей мечты. Обсуждение пословицы «В 
гостях хорошо, а дома лучше». (6 часов) 
12. Покупки  
Покупки. Английские монеты и банкноты. Кто изобрел джинсы? Ролевая игра «В магазине». Отношение 
тинэйджеров к школьной форме. Обсуждаем вопросы школьной формы. Личные местоимения. Из истории 
дарения подарков знаменитостям. Торговые центры Великобритании. Чтение текста с пониманием 
основного содержания.Как пройти в супермаркет? Рассказ о своем городе/селе по образцу. Контроль 
навыков говорения. 
Диалог культур. Открываем Ирландию. Развитие навыков чтения.Подведение итогов четверти. 
Обобщение пройденного лексико-грамматического материала.(12 часов) 
13.Знаменитые люди  
Известные люди. Монологические высказывания о биографиях знаменитых людей. Был ли Шерлок Холмс 
в действительности детективом?О картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Эскурсии в музее Шерлока 
Холмса. Биография Билла Гейтса. Обсуждение кандидатур на звание «Человека века».(6 часов) 
14. Мир компьютеров  
Мир компьютеров. Аргументы «за» и «против» использования компьютеров. Компьютерное 
оборудование, компоненты компьютера, их функции. Прекрасный мир компьютеров.Правила Интернет-
безопасности и их обсуждение. Сочинение о пользе компьютеров.(6 часов) 
15. Смотрим телевизор 
Смотрим телевизор. Что такое «мыльная опера». Развитие навыков выразительного чтения. Дети и 
телевидение. Телевидение в России. Ответное письмо другу по переписке о любимых телепередачах.(5 
часов) 
16. Мир музыки 
В мире музыки. Из биографии Роберта Бернса. Музыка в нашей жизни. Музыкальные группы 
Великобритании. Биографии великих композиторов России. Диалоги культур. Тексты и задания для 
просмотрового чтения.(7 часов) 

7 класс 
1. Школы в разных странах. Сравнение школ в разных странах. 
Степени сравнения прилагательных. Образование в Древней Греции. Сравнительная степень 
прилагательных. Школьная форма. Предложения со сравнительными конструкциями as… as, more… than. 
Школьная система в России. Школьные предметы. Местоимения в именительном и объектном падеже.(6 
часов) 
2. Разговор о старых временах. Лучший способ добраться в школу.  
Конструкции to go/get to … by (bus, train, car и т. д.).Опрос о транспорте до школы.  
Превосходная степень сравнения прилагательных. Cложноподчиненные предложения с союзом if: … 
Транспорт сегодня и завтра. Велосипед в нашей жизни.(5 часов) 
3. Викторина «Животные». Поговорим о прошлом. Конструкция usedto. Письма из прошлого. Степени 
сравнения наречий. Развлечения – вчера и сегодня.  
Придаточные предложения времени. Знаменитые люди из прошлого. Согласование времён. Жизнь была 
иной… Местоимения личные и притяжательные. (6 часов) 
4. Школьные кружки. Викторина о животных. Дикие животные. Числительные для обозначения 
больших чисел. Специальный вопрос с how в форме PresentSimpleTense в действительном и страдательном 
залоге. Вымирающие виды животных. Апостроф. Экологические проблемы. Распространённые 
предложения с There + tobe в PresentSimpleTense и PastSimpleTense. Зоопарки (7 часов) 
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5. Лучший способ добраться до школы. Школьная жизнь.  
Школьная деятельность. Употребление артиклей с личными именами. Моя страна: русские традиции 
демократии. Специальный вопрос в PastSimpleTense. Модальный глагол must для выражения обязательств 
и mustn’t для выражения запрета. Школьный проект «Моя страна» (5 часов) 
6. Чудесные тайны. Американский опыт.  Три формы неправильных глаголов. Наречияever, never, just, 
yetсглаголамивформахPresentPerfectTense. 
Даём совет. Модальные глаголы should и must. США: история. США: география. Употребление артикля с 
географическими названиями.(5 часов) 
7. Свободное время. Карманные деньги. Модальныеглаголыиихэквивалентыshould, must, haveto, 
beableto.Вежливая просьба. Модальный глагол could 
Сложные предложения с придаточными реального условия (ConditionalI). Количественные выражения 
many/much/ alotof/lotsof с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. (5 часов) 
8. Открываем Австралию. Невероятные тайны и загадки. Прошедшее продолженное время. Сложное 
предложение с придаточным времени. Описание внешности. Порядок прилагательных в простом 
распространённом предложении. Оскар Уайльд "Кентервильское привидение".(9 часов) 
9. Социальные проблемы. Свободное время. Конструкцииtolike/hatedoingsth. Неофициальные письма: 
структура и стиль. Конструкция tobegoingtodosth для выражения будущего действия.Внеклассные 
мероприятия. Модальный глагол would 
Официальные письма: структура и стиль. Особые дни в Великобритании и США.(6 часов) 
10. Опыт работы. Открытие Австралии. Артикль с географическими названиями. Из истории Австралии. 
Чтение дат и чисел. Жизнь в будущем. Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. 
Предположения относительно будущих событий: will. Русские исследователи: Миклухо-Маклай.(6 часов) 
11. Карманные деньги. Опыт работы. Официальные письма: структура и стиль. Использование 
PresentContinuousTense для выражения будущего действия. 
Обсуждение будущей профессии. Конструкция I’mgoingtobea Профессии и обязанности. 
В каком возрасте начинать работать. Предлоги и артикли в устойчивых выражениях. 
Работа по совместительству для подростков.(7 часов) 
12. Американский опыт. Социальные проблемы. Проблемы молодёжи 
Сложноподчинённые предложения с придаточными времени после союза when + PresentSimpleTense. 
Уроки истории: детский труд.Волонтёрство. Уточнение информации (разделительные вопросы). 
Количественные и порядковые числительные. Чтение процентов.(11 часов) 
13. Письмо из США. Письмо из США. Структура и стиль неофициального письма. Глаголы в Present 
Perfect Continuous Tense. For/since вответахнавопросыHow long have you … ?УдивительныеживотныеСША. 
Местоименияsome, nobody, everybody, everyone.ПривлекательныйНью-Йорк. Наречныевыраженияtoomuch, 
not enough(4 часа) 
14. Мудрость мира. Мировая мудрость. Британский и американский варианты английского языка. 
Загадочные места. Причастие настоящего и прошедшего времени (ParticipleI, ParticipleII). Сложные 
предложения cwish для выражения пожеланий. Система правления Великобритании и США.(4 часа) 
15. Описание личности. Описание характера человека. Прилагательные-антонимы. Интервью со звёздами. 
Косвенная речь. Китайская сказка. Косвенная речь. 
Выдающиеся люди: Елизавета I, Иван IV.Проектные работы(4 часа) 
16. Какой хороший твой друг? Хороший ли ты друг? Письмо от друга. Собеседование при приёме на 
работу. Какая она – идеальная семья?(12 часов) 

8 класс 
1.Кто я?  
Знакомство. Представление. Личное интервью. Наречия для обозначения времени и образа 
действия.Описание характера человека. Употребления сравнительной степени 
прилагательных.Существует ли в Британии кризис идентичности? Россия и россияне. Знаменитые 
изречения. Проект «Кто мы?». Развитие навыков говорения.(7 часов) 
2. Человек, много путешествующий по миру  
Планирование отпуска. Активизация конструкции «собираться что-либо сделать». Путешествие по 
Великобритании.Обсуждение планов проведения отпуска в Великобритании. Планируем поездку в 
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Россию. Описание фотографий. Совмещение отдыха с благотворительной работой. Электронные письма: 
структура, стиль, лексика. 
Проект «Путешествие по России». Развитие навыков говорения.(7 часов) 
3. Взросление 
Школа и образование.Мой первый день в школе. Активизация конструкции «иметь привычку».Наречные 
выражения времени с глаголами в простом прошедшем времени. Описание фотографии. Лучшие дни 
твоего детства. Дар или проклятие? Анкетирование о детстве. Встреча с людьми спустя десять лет. Беседа 
о прошлых привычках.Викторина «Вспоминаем детство». Проект «Нет ничего невозможного». Диалог 
культур. Образование в Англии и России.Диалог культур. Тест.(13 часов) 
4. Вдохновение  
Моменты Эврики. Ситуативные карточки. Прошедшее продолженное время глагола. Почему сон является 
лучшим лекарством. Из биографии СэмюэлаКолериджа. Изобретение телевизора. Владимир Зворыкин. 
Проект «Лучшее изобретение». Развитие навыков говорения.(6 часов) 
5. В гостях хорошо, а дома лучше  
Наши соседи. Характеристика дома. Типы домов в Великобритании. Описание дома.  
Будущее рядом. Умный дом. Проект «Дом моей мечты». Описание фотографий. Реклама на телевидении. 
Диалог культур 2. Мировые столицы: Москва и Лондон. Диалог культур. Тест.(15 часов) 
6. Ешьте досыта  
Вы – то, что Вы едите. О здоровой пище. Продукты, которые мы покупаем. Квантификаторы. Диеты и 
питание. Был ли Фред Флинтстоун вегетарианцем. Рестораны и фастфуды. Меню. Жалобы и извинения. 
Заполнение анкеты покупателя в супермаркете. Активизация лексико-грамматического материала.Проект 
«Открываем ресторан здоровой пищи». (10 часов) 
7. Взгляд в будущее 
Будущее время с намеком намерения. Плоды технологии. Интернет, нанороботы, медицина. Какие 
перемены ждут нас в будущем. Голосуйте за независимых демократов. Программа общества экологов и 
гринпис. Проблемы парникового эффекта. Книги Нострадамуса. Проект «Будущее моей 
школы/города/региона». Развитие навыков говорения.(8 часов) 
8. В мире профессий  
Какая работа подходит тебе больше? Необычные профессии. Пройди свой персональный тест. Заполнение 
анкеты для поступления на работу. Проект «Письмо зарубежному другу». Прекрасная работа для вас. 
Хотите увидеть будущее. Диалог культур 3. Знаменитые монархи.Диалог культур. Тест.(12 часов) 
9. Любите и доверяйте 
Любите и доверяйте. Любовь, длившаяся 50 лет. Великие любовные истории всех времен.  
Солнечное сияние (солнечная погода). Экстремальные виды спорта в России. Проект «Мы – идеальная 
семья». Развитие навыков говорения.(6 часов) 
10. Средства массовой информации  
Викторина о средствах массовой информации. Газетные статьи. Телевидение и телепрограммы. 
Пассивный залог. США: интересные факты о телевидении. За и против телевидения. Что происходит с 
современной молодежью? Письмо в газету о вреде телевидения. Обсуждаем семейные взаимоотношения в 
социальных сетях. Роль английского языка в современной жизни. Радио и радиопрограммы. Описываем 
фото. Диалог культур 4. Известные достопримечательности в Британии и России.Диалог культур. 
Развитие навыков говорения.(18 часов) 

9 класс 
1.Досуг  
Досуг. Телевидение. Кинематограф. Антонимы. Кино. Телевидение. Граффити — это искусство? Вандалы. 
Вандализм – это преступление? Видовременные формы глагола. 
Краткое письменное сообщение. (9 часов) 
2. Здоровье 
Спорт. Спортивные игры. Нет ничего невозможного. Здоровье – это залог успеха. Написание письма 
личного характера.Болезни и виды профилактики. Модальные глаголы.Что надо делать, чтобы быть 
здоровым? Советы доктора. Дружеские советы. Решение проблем. Фразовые глаголы.Чтение текста с 
полным пониманием основного содержания. Личные формы глагола.Модальные глаголы и их 
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эквиваленты.Аффиксы глаголов. Отрицательные префиксы.Написание письма другу. Даем (принимаем) 
дружеский совет. Диалог культур. Звуки музыки. Диалог культур. Звуки музыки.(18 часов) 
3. Европа, Европа  
Европа. Совершенствование грамматических навыков. Разделительный вопрос.Евросоюз: начало. 
Евровидение. Строим планы на будущее. Написание письма официального характера.Европейская 
школа. (5 часов) 
4. Идем в клуб  
Клуб джентльменов. Формы выражения и подтверждения своего мнения. Рок фестиваль. Рок фестиваль. 
Взаимоотношения с друзьями. Возвратные местоимения.Молодежь и внешность. Описание внешности. 
Порядок слов в предложении.Модные тенденции. Понимание запрашиваемой информации в звучащем и 
письменном тексте.Личные и неличные формы глагола. Пассивный залог.Аффиксы существительных. 
Еврошкола. Описание фотографии. Британские острова(16 часов) 
5. В ногу со временем  
Трудный возраст. Компьютер и интернет. Сотовые телефоны.Письмо личного характера. Электронные 
письма.Человек: его привычки и интересы. Развитие навыков монологической речи.(6 часов) 
6. Преступление и наказание  
Преступление. Незаконные действия.Виновность в противоправных деяниях. Кражи и 
похищения. Развитие грамматических навыков. Согласование времен.Преступление и 
наказание. Подготовка к проекту «Преступление и наказание». Обобщение изученного материала.(7 
часов) 
7. Он (она)  
Гендерные конфликты. Закрепление грамматических навыков. Яблоня от яблони не далеко падает. 
Конфликты в школе. Учимся выражать свое согласие и несогласие. Словообразование. 
Приставки.Отстаиваем свое мнение. Мальчики и девочки должны обучаться в разных школах. Проект 
«Должны ли мальчики и девочки учиться в разных школах?»Написание письма личного 
характера.Описание фотографии. Просьба или разрешение? Диалог культур. Достопримечательности 
Лондона. Музеи и художественные галереи.Диалог культур. Парки Лондона.Диалог культур. Лондон 
вчера и сегодня(17 часов) 
8.Окружающий мир  
Наша планета. Наука и технологии. Наука и технологии. Строим планы на будущее. 
Как технологии меняют наш мир? Как глобальное потепление повлияет на жизнь в будущем? 
Экологические проблемы. (7 часов) 
9. Эти забавные животные  
Наши домашние животные. Придаточные предложения.Удивительные существа. В мире животных. 
Зоопарки: за и против. Совершенствование навыков сбора и обработки информации.Проблемы животного 
мира. Написание эссе на тему: «Зоопарки: за и против». (6 часов) 
10. Лидеры и последователи  
Лидеры и последователи. Какого цвета ваш мозг? Знаменитые люди. Закрепление грамматического 
навыка. Герундий.Что ты знаешь о людях на фото? Ваша активность. Экзотические животные. Описание 
фотографии. Диалог культур. Спорт и спортивные игры России.Диалог культур. Спорт и спортивные игры 
Великобритании.(11 часов) 
2.2.2.6. Иностранный язык (немецкий) 

8 класс 
Знакомство/Kennenlernen (6 часов) 

Как приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; произносить имя по 
буквам; говорить, что они любят. Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; 
вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 
простого предложения. 
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 
знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все 
буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все 
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звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в 
первом, втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 
знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 
Мой класс/Meine Klasse (4часов) 
Счет от 0 до 1000; телефонные номера; говорить о людях и предметах;   говорить, что они любят, а что 
нет. Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и 
неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, 
auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в 
предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. Ведут диалог-расспрос (о 
том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; 
оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают 
на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально 
реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные 
номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей 
подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, 
определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, 
числительные (количественные от 1 до 1000) 

Животные/Tiere (6 часов) 
      Говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о животных; описывать животных; 

называть цвета. Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 
множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей света; 
словарное ударение, краткие и долгие гласные. Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о 
своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих 
игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 
предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе 
собранного материала; употребляют винительный падеж и множественное число существительных, 
вопросы без вопросительного слова. 
Мой день в школе/Mein Schultag (5 часов) 
Название дней недели и времени суток; описывать свой распорядок дня; понимать и составлять тексты о 
школе. Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, 
am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная. 
Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют 
активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают 
и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале, находят запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; 
соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно 
читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок 
слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией 
о школе в немецкоязычных странах 
Хобби/Hobbys (6 часов) 
Говорим о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; 
читать и описывать статистические данные. Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; 
модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая 
гласная. Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, 
оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, 
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используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают 
предложения с правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах 
и предложениях, интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют 
глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 
Моя семья/Meine Familie (2 часа) 
Описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о профессиях. 
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие 
родство; произношение окончаний -er, -e. Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия 
профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и 
понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; употребляют 
притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 
понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале; читают и описывают статистическую информацию; 
знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 
Сколько это стоит?/Was kostet das? (5 часов) 
Называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что им нравится, а что нет; 
находить информацию в тексте. Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: 
рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. Ведут диалоги на основе изученного языкового 
материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели 
купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка 
подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, 
учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 
читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

9 класс 
Mein Zuhause/ Мой дом (6 часов).  
Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. Контраст звучания высказываний с 

различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей мечты». Проект «Дом моей 
мечты». Повелительное наклонение. Систематизация и обобщение полученных знаний и умений. 
Контрольная  работа. 

Das schmeckt gut/ Это вкусно (4 часа). 
 Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё любимое 

меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные 
блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого языка. В школьном кафе. 
Обобщение знаний, повторение пройденного материала. Контрольная работа. 

Meine Freizeit/Моё свободное время (6 часов).  
Введение лексики. Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen. Интервью «Наше 

свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии 
и  НАО. Повторение и обобщений грамматических лексических знаний по теме. Контрольная  работа. 

Das sieht gut aus/Смотрится отлично (5 часов).  
Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с карточками по темам «Части тела», «Одежда». 

Личные местоимения в винительном падеже. Систематизация образования множественного числа имен 
существительных. Описание человека по фотографии. Работа над портфолио. Контрольная работа. 

Partys/Вечеринки (6 часов).  
Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и 

поздравляем.Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем вечеринку». Проект 
«Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время глаголов haben и sein. Говорим, поём, повторяем. 
Контрольная работа. Праздник в нашей школе. 

Meine Stadt/Мой город (4 часа). 
 Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое ударение. 

Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 
Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение и обобщение лексико-
грамматического материала, изученного за четверть. Контрольная работа. 



97 
 

Ferien/Каникулы (3 часа).  
Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в …». Проект 

«Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. Вспомогательные 
глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и 
обобщение лексико-грамматического материала. Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной 
работы. Выполнение работы над ошибками. Каникулы в России. 

2.2.2.7. История  России. Всеобщая история 
6 класс (ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМ ЕН ДО XVI ВЕКА, 34 часа)  
     Введение. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ (1 ч) 
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой истории. 
Периодизация российской истории. Источники по истории России. История 
России — история всех населяющих ее народов. 
     Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ (3 ч) 
     Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины 
Великое оледенение. Заселение территории нашей страны. Климатические изменения в древности. Каменный век. 
Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 
Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 
влияние на развитие первобытного общества. 
     История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. - середине VI в. н. э. 
Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской общности. 
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Связи между 
народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении славян. Славянские общности Восточной Европы. Славяне и 
балты. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. Создание славянской письменности Кириллом и 
Мефодием. 
     Первые государства на территории Восточной Европы. Расселение славян, их разделение на три ветви — 
восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, их общественный строй. Хазарский каганат, Волжская 
Булгария (Болгария): экономика, особенности общественного и политического строя, духовная жизнь. Влияние 
природно-географического фактора на общественную жизнь славян. 
15 
     Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (8 ч) 
     Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания государственности: природно-
климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 
этнической карты континента. Первые известия о Руси. Различные подходы к проблеме образования 
Древнерусского государства. 
Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из варяг в 
греки». Начало правления Владимира Святославича. Языческая реформа. 
     Русь в конце X — первой половине XI в. Становление государства. Принятие христианства. Византийское 
наследие на Руси. Значение принятия христианства. Территория и население государства. Территориально-
политическая структура Руси. Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое 
развитие. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». Реконструкция Киева. 
Распространение православия. Поставление Илариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте 
Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами Центральной, 
Западной и Северной Европы. 
     Русь в середине XI — начале XII в. Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. 
Борьба между братьями Ярославичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские съезды. Народные 
восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. Дипломатические контакты. 
Заключительный период 
единства Руси в годы правления Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению рас прей. 
Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 
     Общественный строй Древней Руси. Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и 
духовной жизни. Укрепления и районы древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. Мир 
свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское 
хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории свободного и зависимого населения. 



98 
 

1 Древнерусская культура. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 
Двоеверие. Формирование единого культурного пространства. Письменность. Распространение грамотности. 
Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление  древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» 
митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 
Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы 
(Десятинная церковь), София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 
     Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (6 ч) 
     Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. Причины распада Древней Руси. Политическая 
раздробленность. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 
ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель в удельный период. Роль Русской 
православной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности 
политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения южнорусских княжеств с 
кочевниками: войны, тор- 
говля, династические браки. «Слово о полку Игореве». 
     Княжества Северо-Восточной Руси. Особенности географического положения и природных условий Северо-
Восточной Руси. Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. 
Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. 
Правление Андрея Боголюбского. Организация деспотической власти. Перенос столицы княжества во Владимир. 
Укрепление города, сооружение храмов. Владимирская икона Божией Матери. Заговор против Андрея 
Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо. 
     Боярские республики Северо-Западной Руси. Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины 
возвышения города. Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ 
вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные 
должностные лица аристократической республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князя в 
Новгородской земле. Обособление Псковской республики. 
      Культура Руси. Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного единства. 
Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные праздники. Смысл древнерусских изображений и 
текстов. Летописание и памятники литературы. «Моление» Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-
Восточной Руси: Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 
в Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство. 
     Родной край с древности до  XIII в. (1 ч.) 
     Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (5 ч) 
     Походы Батыя на Русь. Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем 
Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 
1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. Походы Батыя в 
Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. 
Взятие Батыем «злого города» Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и 
Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. 
     Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский 
орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. 
Походы шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. 
Ледовое побоище. Раковорская битва. 
      Русские земли под властью Орды. Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских 
земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в 
отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись населения. Баскаки. Ордынский 
выход. Борьба против ордынского владычества. Карательные походы ордынских войск. 
Москва и Тверь: борьба за лидерство. Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья 
(Михаил Ярославич, Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятельности Московского княжества. Династия 
московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за ярлык 
на великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. 
Москва — центр собирания русских земель. Тверское восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство на 
Руси. 
     Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (3 ч) 
    Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Возвышение Московского княжества. Деятельность 
Ивана Даниловича. Рост территории Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций 
Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Тверского 
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княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. 
Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 
      Московское княжество в конце XIV — середине XV в. Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. 
Присоединение к Москве Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба 
за московский престол. Юрий Звенигородский и его  сыновья. Победа Василия II. Закрепление первенствующего 
положения московских князей. Поместная система и служилые люди. Государев двор. Местничество. Начало 
поместного землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев день. 
     Соперники Москвы. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 
его состав части русских земель. Рост и укрепление Великого княжества Литовского и Русского при Гедимине и 
Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. 
Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV — первой половине XV в. Политика Бориса 
Александровича. Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на реке 
Шелони. 
     Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в. (5 ч) 
     Объединение русских земель вокруг Москвы. «Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики 
московского князя. Объединение русских земель. Отношения с Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к 
Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой Орды, 
образование новых государств: Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, Ногайская Орда, 
Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на Угре. Ликвидация зависимости от Золотой 
Орды. Расширение международных связей Русского государства. Историческое значение возникновения единого 
Русского государства. 
       Русское государство во второй половине XV — начале XVI в. Укрепление власти московского государя. 
Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост международного авторитета Руси. Формирование аппарата 
управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского 
Судебника. Государство и Церковь. Автокефалия 
Русской православной церкви. Проблема церковного землевладения. Перемены в устройстве двора великого князя, 
новая государственная символика, царский титул и регалии. 
       Русская культура в XIV — начале XVI в. Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. 
Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 
Архитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и церковное 
строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. Укрепления из красного 
кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. 
Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 
      Родной край в XIV-XV вв. (1 ч.) 
      Итоговое повторение - 1 ч. 

7 класс (ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI –конец XVII века, 34 часа)  
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Вводный урок 
Место и значение периода XVI — конца XVII в. в истории России. Общие закономерности становления и развития 
многонационального Российского государства. 

Тема I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА (9ч) 
Василий III и его время 
Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Супруги Василия III. Завершение объединения 
русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика 
Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 
Казанским ханствами. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 
Русское государство и общество: трудности роста 
Территория и население. Особенности социально-экономического развития. Верхи и низы общества. Характер 
политической власти московских государей. Теория «Москва — Третий Рим». Регентство Елены Глинской. 
Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 
системы. Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за власть между 
боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV. 
Начало реформ. Избранная рада 
Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий. Значение принятия Иваном IV 
царского титула. Женитьба царя. Московское восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние 



100 
 

священника Сильвестра на молодого царя. Начало созыва Земских соборов. Состав и задачи Собора примирения. 
Сословно-представительная монархия. 
Строительство царства 
Судебник 1550 г. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа 
центрального управления. Система приказов. И. Висковатый во главе Посольского приказа. А. Адашев во главе 
Челобитного приказа. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в Церкви. 
Стоглавый собор. 
21Внешняя политика Ивана IV 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 
России. Многонациональный состав Российского государства. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 
Начало присоединения к 
России Западной Сибири. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь Андрей 
Курбский, начало переписки с царем. 
Опричнина. Итоги правления Ивана IV 
Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем Старицким. Позиция 
митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 
последствия опричнины. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 
Молодях. Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных лет. Итоги правления 
Ивана Грозного. 
Русская культура в XVI в. 
Литературные произведения. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-Еразм. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие Четьи-Минеи». «Домострой». Начало книгопечатания. Иван 
Федоров. Библиотека Ивана Грозного. Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, 
собор Покрова Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь. Смоленский 
кремль. Духовный мир человека XVI в. 
Родной  край в XVI веке. (1 ч.) 
Повторение «Создание Московского царства» (1 ч.) 

Тема II. СМУТА В РОССИИ (5 ч) 
Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. 
Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Продолжение 
закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение патриаршества. Победа в войне со Швецией, 
восстановление позиций России в Прибалтике. Завершение присоединения Западной Сибири. Строительство 
российских крепостей. Гибель царевича Дмитрия. Пресечение царской династии Рюриковичей. Династический 
кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в 
отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического 
кризиса. 
Начало Смуты. Самозванец на престоле 
Смутное время начала XVII в., его причины. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I, пребывание в 
Речи Посполитой, поход на Москву. Конец династии Годуновых. Приход Лжедмитрия I к власти и его политика. 
Женитьба самозванца на 
Марине Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. 
Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. 
Разгар Смуты. Власть и народ 
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. 
Договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского 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 ополчение. 
Окончание Смуты. Новая династия 
Начало формирования Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей земли». Поход на Москву. 
Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 
царство Михаила Федоровича 
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Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата 
выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход Владислава на Москву. Заключение 
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Тема III. «БОГАТЫРСКИЙ» ВЕК (4 ч) 
Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство засечных черт. Экономическое 
развитие России в XVII в. Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленное производство. Первые 
мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 
специализации регионов Российского государства. Начало формирования всероссийского рынка. Торговля с 
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 
Сословия в XVII в.: верхи общества 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по прибору» и «по отечеству». 
Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост поместного землевладения. Противоречия внутри 
дворянского сословия. Стрельцы, 
пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Государственное жалованье. Особенности службы стрельцов. Духовное 
сословие. Белое и черное духовенство. Структура и привилегии Русской православной церкви. 
Сословия в XVII в.: низы общества 
Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры повинностей. Закрепощение 
крестьян. Города и их жители. Количество и размеры городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. 
Городские общины. Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. А. Л. 
Ордин-Нащокин. 
Государственное устройство России в XVII в. 
Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Состав и компетенции Боярской думы. Ослабление роли Земских 
соборов в государственной жизни. Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. Приказное 
делопроизводство. Местное 
управление, воеводы. Преобразования в армии. Создание полков «нового (иноземного) строя». 

Тема IV. «БУНТАШНЫЙ» ВЕК (5 ч) 
Внутренняя политика царя Алексея Михайловича 
Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. Укрепление южных 
границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования 
посадского населения. Расправа с боярами. Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 
Формирование абсолютизма 
Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления самодержавной власти. Важнейшие вопросы 
в повестке дня соборов в XVII в. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. 
Изменения в положении посадского населения. Государственный строй России: от сословно-представительной 
монархии к абсолютной. Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных 
дел. Модернизация армии. Окружение царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. 
Церковный раскол 
Роль Православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в положении Церкви после 
принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки преобразований. Церковная реформа: изменения в 
книгах и обрядах. Конфликт между Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в Церкви. 
Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Гонения на старообрядцев. Соловецкое 
восстание. 
Народный ответ 
Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста. Денежная реформа 1654 г. Медный 
бунт. Подавление восстания. Отмена медных денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание 
под руководством Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. Казнь 
Разина. 

Тема V. РОССИЯ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ (3 ч) 
Внешняя политика России в XVII в. 
Главные задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы 
и Азии. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; 
противодействие распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Левобережной 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 с Калмыцким ханством. 
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Освоение Сибири и Дальнего Востока 
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. Военные 
столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение Поволжья, Урала и 
Сибири. Новые города. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 
христианизация. Межэтнические отношения. Прекращение межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. 

Тема VI. В КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ (3 ч) 
Политика Федора Алексеевича Романова 
Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные сценарии. 
Административные реформы. Создание Расправной палаты, укрупнение приказов. Расширение воеводского 
управления. Военно-территориальные разряды. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение подворного 
обложения. Изменения в образе жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий. 
Борьба за власть в конце XVII в. 
Воцарение Петра I. Нарышкины и Мило славские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение царями Ивана и Петра. 
Царевна Софья Алексеевна. «Хованщина». Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с 
Речью Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы. Отстранение царевны 
Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра I. 
Культура России XVII в. 
Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» протопопа Аввакума. 
Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское 
барокко. Изобразительное искусство. Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон 
Ушаков. Развитие образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина,  
М. Смотрицкого. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия. 
Мир человека XVII в. 
Изменения в картине мира в XVII в. и повсе дневная жизнь людей. А. Л. Ордин-Нащокин — образец нового 
человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Немецкая слобода как проводник 
европейского культурного влияния. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения 
страны. 
Родной край в XVII веке (1 час)  Итоговое повторение (1 ч.) 
8класс (ИСТОРИЯ РОССИИ. Конец  XVII -XVIII век, 34 часа)  
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  
Проблемы  и достижения Российского государства к концу XVII в. 
Тема I. РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (10 ч) 
Предпосылки и начало преобразований 
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная 
национальная задача. 
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Обучение и воспитание царевича 
Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. 
Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 
походы. 
Строительство кораблей. Великое посольство и его значение. 
Северная война 
Причины и цели Северной войны. 
Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. 
Первые успехи русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне Лесной. Победа под Полтавой. Б. 
П. Шереметев. А. Д. Меншиков. 
Прутский поход. Потеря Азова. 
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 
Провозглашение России империей. Каспийский поход. 
Обновленная Россия 
Цели и характер Петровских реформ. 
Реформы управления. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 
управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного управления, 
городская и губернская (областная) реформы. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович. 
Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 
Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись податного населения. 
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Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель о рангах. Указ о 
единонаследии (1714). 
Экономическая политика. Преобладание крепостного и под- невольного труда. Строительство заводов и 
мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 
верфи. Роль государства в создании промышленности. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф (1724). 
Общество и государство, тяготы реформ 
Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других повинностей. 
Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под руководством К. Булавина. Башкирское 
восстание. 
Оппозиции реформам Петра I. «Дело царевича Алексея». 
Семья Петра I. Указ о престолонаследии (1722). 
«Новая Россия». Итоги реформ 
Личность царя-реформатора. 
Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние 
культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение гражданского шрифта. 
Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 
Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Строительство Петербурга. 
Памятники раннего барокко. Архитектор Доменико Трезини. 
Введение европейских традиций в быте. 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. 
Тема II. РОССИЯ В 1725—1762 гг. (8 ч) 
Россия после Петра I 
Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины нестабильности политического строя. Борьба за власть. 
Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. 
Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 
Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры А. Д. 
Меншикова. 
Царствование Анны Иоанновны 
Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. Упразднение Верховного 
тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, 
А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. X. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус. 
Ограничение дворянской службы 25 годами. 
Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир. 
Переход казахского Младшего жуза под суверенитет Российской империи. 
Правление Елизаветы Петровны 
Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. 
Образ жизни новой императрицы. Фавориты А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. 
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. 
Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 
Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в Або. 
Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Присоединение России к франко-австрийскому союзу. 
Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. 
Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III. 

Тема III. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II (13 ч) 
Восшествие на престол Екатерины II 
Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Манифест о вольности дворянства (1762). 
Дворцовый переворот 1762 г. 
Начало правления Екатерины II. Дело В. Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки императрицы по стране. 
Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
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Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 
«Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. Екатерина II и проблема 
крепостного права. 
Пугачевское восстание 
Обострение социальных противоречий в стране. 
Личность Е. И. Пугачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифест Пугачева. Его 
сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 
Поволжья в восстании. Территория, охваченная движением. 
Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Расширение ареала восстания. Разгром 
восставших. Казнь Пугачева. 
Влияние восстания на внутреннюю политику. 
Жизнь империи в 1775—1796 гг. 
Губернская реформа. Критерии создания новых административных единиц. Система управления в губерниях. 
Бюджет, управление промышленностью и торговлей на губернском уровне. Рост городов, благоустройство 
губернских центров. Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Положение 
еврейского населения, появление черты оседлости. 
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. 
Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. Новикова и А. Н. 
Радищева. 
Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Империя на марше 
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. 
Ушаков. Победы российских войск под их руководством. Русское военное искусство. «Наука побеждать» А. В. 
Суворова. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 
новых городов и портов.  Основание  Севастополя,  Одессы   и   других   городов. Г. А. Потемкин. Создание 
Черноморского флота. 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х годов: 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. При- соединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 
независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 
Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и Австрией. 
Рубеж веков. Павловская Россия 
Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 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. Указ о престолонаследии (1797). Указ о 
трехдневной барщине. 
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Ограничение дворянских 
привилегий. 
Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия 
флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, 
сближение с Францией. 
Причины заговора против  Павла  I.  Дворцовый  переворот  11 марта 1801 г. 
Культура России второй половины XVIII в. 
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы начального, среднего и 
высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного института благородных девиц. Сословные 
учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет. 
Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная задача российской 
науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-
Американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в области отечественной 
истории. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской 
науки и образования. 
Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в 
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архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга. Шедевры Б. Растрелли. Переход к классицизму, создание 
архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. 
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного 
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Историческая 
живопись. Скульптурные произведения. 
Влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература: от 
классицизма к сентиментализму. 
Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских драматургов. 
Быт россиян в XVIII в. 
Культура и быт российских сословий. 
Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских семей. 
Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. 
Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь мелкопоместного 
дворянства. 
XVIII век, блестящий и героический 
Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. Население страны: 
сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине. 
Многонациональная империя. Разные формы вхождения на- родов в состав Российского государства. 
Многоконфессиональный состав населения. Процессы взаимодействия народов и культур. 
Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. Иерархическая соподчиненность 
сословий по отношению друг к другу и всех в целом — к государству. Появление буржуазии, зарождение 
интеллигенции. 
Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация на фоне сохранения 
крепостничества. Многоукладный характер экономики. 
Политический строй. Самодержавие — исторически сложившаяся форма неограниченной монархии. Эволюция 
органов государственного управления. 
Родной край в XVIII веке (1 ч.) 
Итоговое повторение (1 ч.) 
9 класс  (ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX –начало XX века, 68 часов)  
Введение. XIX СТОЛЕТИЕ — ОСОБЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РОССИИ (1 ч) 
Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и разноконфессиональная страна. Александр I и 
Николай I: попытки ответить на вызовы времени. Консерваторы, либералы, революционеры. Начало золотого века 
русской культуры. Вторая половина XIX в. Завершение промышленного переворота. Великие реформы 
Александра II. Оформление новых обществен- но-политических течений. Теория «русского (общинного) 
социализма». Реформаторская деятельность Александра III: контрреформы. Усиление противоречий в стране в 
годы царствования Николая II. Начало нового столетия. Россия — страна с развивающейся экономикой. 
Постепенное формирование многопартийности. Первая российская революция 1905—1907 гг. Ее итоги. 
Государственная дума. Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный век российской культуры. 
Тема I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (3 ч) 
Сельское хозяйство 
Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа экономики страны — крепостнические 
отношения. Процессы, подрывавшие традиционную систему хозяйствования. 
«Капиталистые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие сельского хозяйства. Отходничество. Расслоение 
деревни. 
Развитие промышленности, транспорта и торговли 
Влияние крепостного права на развитие промышленности. Начало промышленного переворота. Создание крупной 
промышленности на основе мелкого крестьянского производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры 
к фабрике. 
Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. Внешнеторговые связи России. 
Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина. 
Тема II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I.1801-1825 гг. (10 ч) 
Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. 
Император Александр I как личность и государственный деятель. Первые мероприятия молодого императора. 
Негласный комитет и план его преобразований. Указ о «вольных хлебопашцах» (1803). Образование министерств 
(1802). М. М. Сперанский. Государственный совет — законосовещательный орган при императоре. Указы 
правительства, запрещавшие продавать крестьян. 
Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской коалиции. Принятие Грузии в 
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подданство России. Война с Ираном и Турцией. Присоединение России к антифранцузской коалиции. 
Поражение под Аустерлицем. Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада Англии. 
Недовольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; территориальные приобретения 
России. Подготовка к войне с Францией. 
Героический 1812 год 
Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. Сражение при Бородино. Оставление Москвы. 
Народная война. Тарутинский маневр. Отступление «Великой армии». Освобождение страны от французов. 
Заграничный поход 1813—1814 гг. Битва народов. Вступление российских войск в Париж. 
Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг. 
Священный союз и Венская система. Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны 1812 г. А. 
А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование конституции Польше. Проект Уставной грамоты Российской 
империи Н. Н. Новосильцева. Реакционный курс власти. Восстание в Семеновском полку. 
Общественная жизнь в России 
Русский консерватизм. Становление в России организованного общественного движения. Н. М. Карамзин,  А.  С.  
Шишков, М. П. Погодин — представители консервативного направления. Возникновение революционной 
идеологии в России. Первые тайные организации: Союз спасения (1816), Союз благоденствия (1818). 
Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов 
Северное   и   Южное   тайные   общества.    «Конституция»   Н. М. Муравьева. «Русская правда» П. И. Пестеля. 
Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. Рылеев. Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия 
движения декабристов. 
Тема III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ  НИКОЛАЯ I. 1825—1855 гг. (7 ч) 
Охранительный курс Николая I во внутренней политике 
«Николаевский режим». Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Теория «официальной 
народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III отделения императорской канцелярии. А. А. Бенкендорф. 
Усиление цензуры. Кодификация законов. Новый цензурный  устав  1826  г. Деятельность М. М. Сперанского по 
кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди молодежи. 
Политика правительства в социально-экономической сфере 
Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого родовитого дворянства в массе 
выходцев из других слоев, выслуживших для себя и своих потомков звание потомственных дворян. Учреждение 
майоратов. Закон 1832 г. о введении звания почетных граждан. Попытки власти урегулировать взаимоотношения 
помещиков и крестьян. 
Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об обязанных крестьянах. 
Реформа (1837— 1841) управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 
Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 
Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. 
Крымская война 
Восточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. Туркманчайский, Адрианопольский, 
Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и 
международный авторитет России в середине XIX в. Революционные события в Европе, их влияние на политику 
Николая I. Подавление восстания в Польше. Отправка российских войск в восставшую Венгрию. Николай I — 
«жандарм Европы». 
Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное искусство. Оборона Севастополя. 
Унизительный Парижский мир (1856). 
Смерть императора. Итоги царствования Николая I. 
Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. 
Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского Просвещения на российское общество. 
«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Появление либерального течения в общественном движении. Западники 
(Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомяков, И. В. 
Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России. 
Развитие революционного направления в общественном движении: кружки братьев Критских, Н. П. Сунгурова. 
А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевича-Петрашевского, «народная» революция Н. А. Спешнева. Теория 
«русского (общинного) социализма» А. И. Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол» — издания, 
пропагандировавшие идеи социализма. 
Тема IV. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (3 ч) 
Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. 
Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства народного просвещения (1802). 
Создание учебных округов во главе с университетами как центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. 
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Университетский устав 1835 г. Развитие  науки  и  техники  (Н.   И.   Лобачевский,   Н.   Н.   Зинин,   Н. И. 
Пирогов и др.). Организация географических экспедиций. Первое российское кругосветное плавание. 
Просветительская деятельность Вольного экономического общества. 
Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов Рос- сии. Формирование национальной интеллигенции. 
Создание национальной письменности и литературы. 
Литература как главное действующее лицо российской культуры 
Литература   первой   половины   XIX   в.   Сентиментализм (Н. М. Карамзин), романтизм (В. А. Жуковский) и 
ранние произведения А. С. Пушкина, реализм (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, 
И. С. Тургенев и др.). Русская журналистика: «Вестник Европы», «Современник», «Отечественные записки». 
Демократизация культуры. 
Живопись, театр, музыка, архитектура 
Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины XIX в.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, 
Д. И. Жилярди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. Эклектика и русско-византийский стиль. К. А. Тон. 
Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. Мартос, С. С. Пименов, П. К. 
Клодт). Творчество П. А. Федотова — рождение нового реалистического искусства. 
Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии на сцене Малого театра в 
Москве и Александринского театра в Петербурге. 
Литература  и  художественная  культура  народов   России.  И. Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. Ахундов, Т. 
Шевченко, П. Захаров и др. 
Тема V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 1860—1870-е гг. (10 ч) 
«Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 г. 
Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по отмене крепостного права «сверху». 
Секретный комитет. Редакционные комиссии. Проекты реформ освобождения крестьян от крепостной 
зависимости. Крестьянская реформа. 
«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест 1861 г. Противоречивость 
крестьянской реформы. Условия освобождения крестьян. Уставные грамоты. Миро- вые посредники. 
Временнообязанные крестьяне. 
Последующие реформы 
Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. Отмена большинства телесных 
наказаний. 
Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. Городские Думы. 
Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториальность университетов. Положение о начальных 
народных учили- щах, гимназиях и прогимназиях (1864). Открытие Высших женских курсов. «Временные правила 
о печати» (1865). 
Военная реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей воинской повинности (1874). 
Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис- Меликова об изменении государственного управления. 
Смерть Александра II от руки народника-террориста. 
Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг. 
Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене ограничительных статей Парижского мира. 
«Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: ход, итоги. Берлинский договор — ослабление 
влияния России на Балканах. Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение территории Российской 
империи. Причины продажи Аляски (1867) США. Основание Владивостока — форпоста России на Дальнем Востоке. 
Айгунский договор. Итоги царствования императора-освободителя. 
Либеральный и революционный общественно-политические лагери в России 1860—1870-х гг. 
Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от отказа требования введения в России 
представительного правления и принятия конституции (1860-е гг.) до пере- хода в оппозицию правительству (1870-
е гг.). 
Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский. Революционные кружки и 
организации. 
«Земля и воля». Экстремизм — новое течение в революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. 
Нечаев. Разногласия между либеральным и революционным лагерями относительно цели будущих 
преобразований. 
Основные направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х гг. 
Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), «бунтарское» направление (М. А. 
Бакунин), заговорщическое направление (П. Н. Ткачев). «Хождение в народ»: цели, результаты. Новая «Земля и 
воля» и ее распад. Цели организации. Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный передел» и 
«Народная воля». Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра II. 
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Тема VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 1881—1894 гг. (7 ч) 
Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы 
Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — проводник охранительной, 
патриархальной политики власти. Деятельность министров внутренних дел Н. П. Игнатьева и Д. А. Толстого. 
Укрепление самодержавной власти. 
Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и предпринимателями. Пересмотр 
некоторых реформ предыдущего царствования. Учреждение института земских начальников (1889). Положение 
о земских учреждениях (1890). 
Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг. 
Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра иностранных дел. Россия на Балканах. 
Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с Германией. Сближение с Францией: подписание русско-
французской военной конвенции (1892). Александр Миротворец. 
Общественное и рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг. 
Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и революционерами. Теория 
«малых дел». Либеральное и революционное народничество. «Террористическая фракция» «Народной воли». 
Программа представителя либерального народничества Н. К. Михайловского. 
Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный союз русских рабочих» (1878). 
Стачки и забастовки — обычное явление российской жизни. Морозовская стачка (1885) на Никольской 
мануфактуре. Распространение марксизма в России. Первая марксистская группа «Освобождение труда». Г.  В. 
Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение рабочих   в марксистские кружки. Марксизм — идеология пролетариата. 
Религиозная политика в России в XIX в. 
Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении раскольников. Черта оседлости. Церковь в 
системе государственного управления. Черное и белое духовенство. Вмешательство светской власти в дела Церкви. 
Политика по укреплению положения Церкви в государстве. Основание Библейского общества. Старчество, его 
влияние на образованную часть российского общества. Церковь во второй половине XIX в. Д. А. Тол- стой и К. П. 
Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой,    В. С. Соловьев. 
Тема VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX в. (4 ч) 
Развитие сельского хозяйства 
Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и «прусский». Аграрная проблема после 
отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Социальное расслоение деревни. 
Расширение рынка рабочей силы. Испольщина и издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание 
крестьянских и помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения. Сдерживание правительством развития 
капиталистических отношений в деревне. 
Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт 
Завершение промышленного переворота. Железнодорожное строительство. Высокие темпы развития 
промышленного производства. 
Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика протекционизма. Развитие торговли и 
банков. Увеличение объемов торговли. Учреждение коммерческих и акционерных банков. Деятельность С. Ю. 
Витте на посту министра финансов. Введение золотого червонца. 
Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. 
Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни городских обывателей. 
Тема VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (4 ч) 
Просвещение и наука 
Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование образовательной системы, отмена 
сословных ограничений. Начальные народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. 
Усиление государственного контроля за системой образования. 
Циркуляр «о кухаркиных детях». 
Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. 
Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 
знание. Создание Российского исторического общества. Деятельность Географического общества. 
Периодическая печать и литература 
Либеральная и консервативная журналистика. Государственная политика в отношении печати. Цензурный устав 
1863 г. «Временные правила о печати». 
Произведения русских писателей второй половины XIX в.  (И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, Ф. 
М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как отражение общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в 
литературных произведениях. Нравственные искания писателей. 
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Новые явления в литературе народов России. 
Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке 
Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество передвижников. 
Поиск  новых  форм  в  скульптуре  (М.   М.   Антокольский, М. О. Микешин, А. М. Опекушин) и архитектуре: 
от русско-византийского стиля к модерну. 
Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей кучки». Развитие театрального 
искусства. Рождение Московского Художественного театра. 
Художественная культура народов России. 
Тема IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (15 ч) 
Экономическое развитие России: город и деревня 
Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. Индустриализация страны. Промышленный 
подъем в 1890-х гг. и накануне Первой мировой воины. 
Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-техническая мысль и новации в промышленности. 
Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Финансирование промышленности. 
Казенные и частные предприятия. 
Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. Россия — мировой экспортер 
хлеба. 
Социальные, религиозные и национальные отношения в империи 
Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы. 
Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный и многоконфессиональный 
состав населения. 
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных 
страт. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской общины. 
Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. 
Государство и общество на рубеже XIX—XX вв. 
Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат империи. 
Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в общественном сознании. 
Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов». 
Социалистическое движение. Неонароднические организации.   Формирование   Партии    социалистов-
революционеров. В. М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. Создание РСДРП. Раскол партии на 
большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 
Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 
Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона Порт-Артура. 
Крупнейшие сухо- путные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир. 
Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-японской войны на обстановку в 
стране. «Банкетная кампания». Обострение социальных противоречий. 
1905 год: революция и самодержавие 
Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 
Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 
солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце 
«Потемкин». 
Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Продолжение революционных 
выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. 
Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории. 
Начало многопартийности 
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 
Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях Первой российской революции. Особенности 
большевизма и меньшевизма. 
Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. 
Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. Пуришкевич. 
Национальные партии и организации. 
Завершающий период революции 1905—1907 гг. 
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов государственной власти. Права и 
обязанности граждан. 
Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром внутренних дел и 
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председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из общины. 
Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 
Кузбасс в годы Первой русской революции. 
Общество и власть после Первой российской революции 
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа 
системных реформ, масштаб и результаты. Столыпинская реформа и ее значение для экономического развития 
Кузбасса. 
Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 
Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в стране. Новый подъем общественного 
движения. 
Серебряный век российской культуры 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. 
Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Пав- лов. Полярные экспедиции. Достижения 
гуманитарных  наук.  В. О. Ключевский. 
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература 
начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Достижения реалистической школы. Исторические сюжеты в 
живописи. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 
кинематографа. Понятие «серебряный век». Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
Родной край в XIX веке (2 ч.)  Итоговое повторение 2ч. 

«Всеобщая история»  
5 класс, (история Древнего мира) (68 часов) 

Введение (1ч.) 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник 
наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (5 ч.) 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч.) 
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. 
Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда 
и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 
открытие человека – овладение огнем. 
Родовые общины охотников  собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание 
холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи 
ищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 
Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства 
в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 
Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. 
Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных 
охотников и собирателей. 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2ч.) 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное 
земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство 
и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, 
прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления 
о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение 
культа. 
Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного 
круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. 
Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 
Тема 3. Счет лет в истории (2ч.) 
Счет лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в 
историческом времени. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета времени по годам в 
древних государствах. Изменения счета времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения 
фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.  
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Повторение (1 ч.) 
Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивилизации 
(неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, 
появление городов, государств, письменности). 

Раздел II. Древний Восток (18ч.) 
Тема 4. Древний Египет (7 ч.) 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нил и природные условия. 
Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. 
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд 
земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги. 
Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. 
Вельможа во дворце фараона. Отношение фараона и его вельможей. 
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. 
Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и 
триумф фараонов. Главные города Древнего Египта – Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наемного 
войска. 
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих 
богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних 
египтян о «царстве мертвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фараона. 
«Книга мертвых». 
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида 
фараона Хеопса. Храм – жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в 
гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 
древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения 
в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мир: Эрмитаж, Лувр, Британский 
музей. 
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской 
письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: 
верность традиции. Свиток папируса – древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 
научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчета времени: солнечный календарь, 
водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 
Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, 
становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о 
загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 
Тема 5. Западная Азия в древности (7ч.) 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное 
(оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской 
долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 
материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и 
полномочий жрецов. Жрецы – ученые. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 
Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись – особое письмо Двуречья. 
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя 
Хаммурапи – власть о бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция 
суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых 
отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и 
финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие 
торговли в городах Финикии: Библ, Сион, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 
финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 
Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, занятия и быт 
древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и 
Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библйские 
мифы и сказания как исторический и нравственный  опыт еврейского народа. Бог дает законы народу. 
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. 
Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 
Иерусалим как столиц царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 



112 
 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий 
труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для 
победы над противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 
царей. Трагедия побежденных Ассирией стран. Ниневия – достойная столица ассирийских царей-завоевателей. 
Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского 
искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. 
Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости 
и легенды о нем. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий 
Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 
великой державы древности – город Персеполь. 
Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч.) 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 
Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. 
Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие 
города. Вера в переселение душ. 
Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни 
брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». 
Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царем 
Ашока. 
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой 
Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель – уважение к старшим. Учение Конфуция. 
Мудрость – в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные войны, расширение 
территории государства ЦиньШихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. 
Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 
воины гробницы ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
Повторение   
Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Раздел III. Древняя Греция. 
Тема 7. Древнейшая Греция.(5 ч.) 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе 
археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское 
могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и 
Минотавр, Дедал и Икар. 
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. 
Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение 
островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 
воинственных племен и его последствия. 
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок 
Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака – Одиссея. Одиссей находит приют у царя 
Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования греков. 
Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о 
споре Афины с Посейдоном. 
Тема 8. Полисы Древней Греции и их борьба с персидским нашествием.(7 ч.) 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, 
Милеет). Создание греческого алфавита. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. 
Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и 
винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы 
Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 
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Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы Солона. Отмена 
долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного 
суда. Солон о своих законах. 
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и 
Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта – военный лагерь. Образ жизни и 
правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 
голосования. Легенда о поэте Тиртее.  
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного 
и Черного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и 
скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры 
эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 
России. Древний город в дельте реки Дона. 
Олимпийские игры в древности.  Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где зародилась традиция 
Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф 
об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной 
город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога 
Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 
Греческая фаланга.  
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при 
вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 
Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 
Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 
победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы 
греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до .э. и расцвет демократии.(5 ч.) 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса – 
демократии. 
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское 
и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр 
ремесла и торговли. 
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик – там, где дымят 
печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора – 
главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 
храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в 
школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и 
спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимасиях. Обучение красноречию.  
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. Театральные 
представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление 
комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль те6атральных представлений. 
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на общественные 
должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин 
и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 
Софокл, Фидий, Афинский мудрец Сократ. 
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 ч.) 
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих 
полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – Македонского царства. 
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа 
подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель – учитель Александра, сына македонского царя 
Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции и Македонии: Исократ и 
Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 
отсчета новой истории. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые 
победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 
Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 
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Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в 
Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства 
эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское 
царства. Александрия Египетская – крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 
Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 
Греческие ученые на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 
Повторение (1 ч.) 
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистической культуры. 
Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Раздел IV. Древний Рим (17 ч.) 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства на Италией (3 ч.)  
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, 
этруски, самниты, греки). 
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул – первый царь Рима. Город на семи 
холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый 
и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба 
плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битва с Пирром. 
Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 
Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы 
двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. 
Одежда римлян. Гадания в Риме. 
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч.) 
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Карфаген – стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые 
победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в 
Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 
Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 
Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 
Установление господства Рима во всем Восточном Средиземноморье. Рос Римского государства. Политика 
Рима «Разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трехдневный триумф 
римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария гибели 
Карфагена. Смерь Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. 
Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские 
игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские ученые о рабах. 
Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч.) 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения 
Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря 
имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 
Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх – продолжатель дела 
брата. Гибель Гая. 
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака 
над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, 
приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 
Разгром армии рабом римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за единоличную власть. 
Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. 
Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны – опора Цезаря в его 
политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и 
Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 
Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 
провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращ6ение Римского государства в империю. Меценат и 
поэт Гораций. Гибель Цицероа – римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 
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Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.(5 ч.) 
Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные враги 
Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, 
их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи. 
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актер на 
императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы 
Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе 
его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. 
Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей 
перед Богом. Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 
Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. 
Правление Траяна – «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна – последние завоевания 
римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. 
Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 
«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город – столица империи. Архитектурный облик Рима. 
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах 
между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» 
для бедноты. Большой цирк в Риме. 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч.) Римская империя при 
Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент 
борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная 
власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 
христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 
перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счет архитектурных и скульптурных памятников 
Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 
Взятие Рима варварами. Разделении Римской империи на два самостоятельных государства. Наемничество 
варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа 
императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 
Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 
варварами. Свержение юного римского император Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому 
императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 
Повторение. Вклад древних римлян в мировую культуру. 
Итоговое повторение  
Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 
Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. 
Вклад народов древности в мировую культуру. 
Основные события истории Древнего мира. 

6 класс, (История Средних веков, 34 часа) 
Введение (1 час) 
      Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выделены основные и опорные понятия каждого 
раздела). «Светлый» и «темный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. 
Периодизация истории Средних веков. Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, 
вещественные. Роль археологии в изучении истории Средних веков.  

Раздел I. Раннее Средневековье  
Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье (5 часов) 

      Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и отличительные черты 
германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. 
Организация управления государством. «Салическая правда». Принятие франками христианства.  
      Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианских 
догматов. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского канона. 
Духовенство, его структура и иерархия. Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. 
Бенедиктинский устав. Жизнь средневекового монастыря. Монастыри и книжное дело в раннем Средневековье. 
Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. Система образования.  
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      Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная 
реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского 
титула и его значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и 
значение.  
      Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в Европе. Норманны 
и Англия. Норманны в Америке.  
      Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских королей с 
венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. 
Императоры и церковь.  

Тема 2. Византия и славянский мир ( 3 часа) 
      Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и население. 
Константинополь — столица Византии и воплощение ее могущества. Особенности императорской власти. Расцвет 
Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. Взаимоотношения с Русью.  
      Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной 
архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. Византийская иконопись. 
      Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание славянских государств: 
Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях 
соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской письменности.  

Тема 3. Арабский мир в VI—XI вв.(2 часа)  
      Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа 
новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман.  
      Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. Распад 
Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. 
Мечеть. Быт и культура повседневной жизни.  

 
Раздел II. Расцвет Средневековья  

Тема 4. Феодальное общество (3 часа) 
      Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: теория и 
практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная 
иерархия.  
Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «Божий мир». Воспитание, занятия и образ жизни 
рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.  
      Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное 
хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение. Быт и культура крестьян.  

 
Тема 5. Средневековый город (2 часа) 

    Упадок городской жизни в раннем Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. 
Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Организация управления. Облик средневекового города. 
Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 
Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан.  

 
Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. (3 часа) 

      Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок морального авторитета 
церкви в X–XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. 
Борьба империи и папства в XI в.  
      Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого Крестового похода. 
Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый 
поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов.  
Папство в зените могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого распространения. 
Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены — францисканцы и 
доминиканцы, их роль в укреплении католической церкви. 

Тема 7. Разные судьбы государств (3 часа) 
      Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в деле объединения страны. 
Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и 
возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение.  



117 
 

      Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в конце XI—XII в. 
Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, ее 
историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента. 
      Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в 
Италии и Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и 
ослабление императорской власти во второй половине XIII—XIV в.  

Тема 8. Культура Западной Европы в XI—XIII вв. (2 часа) 
      Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в 
средневековой науке. Рационализм и мистика. Схоластика.   
Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили, их 
отличительные черты.  

Раздел III. «Осень» Средневековья  
Тема 9. Западная Европа в XIV—XV вв. (4 часа) 

      Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее экономические и социальные последствия. 
Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. 
Жакерия. Восстание Уота Тайлера.  
Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение 
Столетней войны и ее итоги.  
       Владения герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение 
объединения Франции. Централизаторская политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии. 
Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Династическая уния Кастилии и Арагона. 
Завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы.  
       Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала. Изобретение 
книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. 
Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.  

Тема 10. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV–XV вв.  (2 часа) 
      Польша в XIV–XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. 
Династическая уния Польши и Литвы. Битва при Грюнвальде. Расцвет Чехии в XIV в. Нарастание социальных, 
этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение.  
      Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление 
Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская 
уния. Гибель империи ромеев. Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны.  

Раздел IV. Вдали от Европы  
Тема 11. Культура и государства Азии (2 часа) 

      Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. Варны и касты. Роль кастовой 
системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры. 
Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шелковый путь. Борьба с 
северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. 
Достижения китайской науки, литературы и искусства.  
      Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад 
монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. Общие черты и различия 
держав  Чингисхана и Тимура. 

Тема 12. Культуры и государства Африки и Америки (1 час) 
      Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства 
Западного Судана. Христианская Эфиопия. Арабская торговля на восточном побережье Африки и государство 
Мономотапа. 
      Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым Светом. Цивилизации 
майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития.  

Итоговое повторение (1 час) 
Значение Средневековья в мировой истории и культуре.  

7 класс (Новая история. 1500-1700 гг., 34 часа) 
     Введение ( 1ч.)  Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 
времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности 
общественного устройства и экономического развития. (1ч.) 

Европа и мир в начале Нового времени 
 Тема 1. Эпоха Великих географических открытий.(3 ч.) 
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Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и 
судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые 
морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в 
Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом 
Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.Западноевропейская колонизация «новых» земель. 
Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 
Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 
 Тема 2. Европа: от Средневековья к Новому времени. (4ч.) 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система 
государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — 
помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных 
государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи 
и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития 
мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового 
времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского населения — 
эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи 
мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» 
человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 
 Тема 3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. (2ч.) 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. 
Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство в 
Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 
Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, Микеланджело 
Буонарроти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и 
Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение 
средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения 
Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео 
Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма*. 
Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о 
«естественных» правах человека и разделении властей. 
 Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе. (8 ч.) 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. 
Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. 
Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, 
основные события, значение. 
Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден 
иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская 
церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при 
Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 
Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший Францию». Нантский эдикт. 
Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском 
континенте. 
Тема 5. Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 
колониях) (9 ч.) 

 Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии.Нидерланды — «жемчужина в 
короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические 
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и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. 
Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская 
республика — самая экономически развитая страна в Европе в Новое время. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. 
Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 
парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер 
Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 
установление республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная 
революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — 
создание условий для развития индустриального общества.    

Международные отношения в XVI – XVIII вв. Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. 
Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 
Альбрехт Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в 
войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны 
и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 
Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 
Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 
Традиционные общества в раннее Новое время  

 Тема 6. Колониальный период в Латинской Америке. (1ч.) 
Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области 

хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные 
невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, 
Туссен Лувертюр и война на Гаити. 
 Тема 7. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (4 ч.) 

Основные черты традиционного общества: государство – верховный собственник земли; общинные порядки в 
деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 
синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и 
его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. Русско-
китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное 
влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и 
крестьяне. «Закрытие» Японии.. 
          Итоговое повторение.  Мир в эпоху раннего Нового времени.(2 ч.) 

8 класс (Новая история. 1700-1800 гг., 34 часа) 
     Введение ( 1ч.)  Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Новое время: достижения и проблемы  

 Эпоха Просвещения. Время преобразований.  
 Тема 1. Западноевропейская культура XVIII в. (6 ч.) 

Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 
развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с 
католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами 
феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 
формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. 
Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи 
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы 
третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Шарден. 
Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: 
прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в 
европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 
Тема 2. Промышленный переворот в Англии. (2ч.) 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 
Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. 
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Дети — «дешевая рабочая сила». Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 
технического прогресса. 
Тема 3. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 
Образование Соединённых Штатов Америки. (4 ч.) 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, 
быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология 
американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. 
Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. «Билль о 
правах». Претворение в жизнь идей Просвещения. 
Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.  
Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 
 Тема 4. Великая французская революция XVIII в. (9 ч.) 

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик 
XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 
Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю 
страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение 
монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и 
особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика 
XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 
мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны 
Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 
18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Традиционные общества в Новое время  
 Тема 5. Колониальный период в Латинской Америке. (2ч.) 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области 
хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные 
невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, 
Туссен Лувертюр и война на Гаити. 
 Тема 6. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (6 ч.) 

Основные черты традиционного общества: государство – верховный собственник земли; общинные порядки в 
деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 
синтоизм. 
      Османская империя: от могущества к упадку. Индия: британские завоевания. Китай в XVIII веке: превращение 
в зависимую державу. Япония в XVIII веке. Становление колониальной системы. 
 Тема 7.  Международные отношения в XVIII в. (2 ч.) 

Международные отношения в XVIII в: основные тенденции и направления. Европейские конфликты и 
дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 
     Итоговое повторение.  Мир в эпоху раннего Нового времени.(2ч.) 

9 класс (Новая история. 1800-1913 гг., 34 часа) 

Тема 1. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ ( 9 Ч.) 
     Завершение промышленного переворота. достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения 
Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 
Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 
Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. дорожное строительство. 
Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 
источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. 
Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 
Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
     Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации. 
Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и 
экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: 
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буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. 
Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 
     Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. 
Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. дальнейшее развитие и 
совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 
Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 
      Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в ХIХ в. 
Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 
учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. достижения медицины. Роль и 
развитие образования в капиталистическом обществе. Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата 
значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. 
Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. 
Золя. 
      Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской 
художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и 
обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 
живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. 
Милле. Критический реализм: Г. Курбе. двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, 
К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. 
Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. 
Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. Философы о 
социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 
альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, 
Ш. Фурье. 
      Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 
общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 
 Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (10 ч.) 
      От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 
консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 
     Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи 
Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление 
союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и 
новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 
     Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии 
вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. 
Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение 
парламентского режима. Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального 
государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней 
политики Британской империи. 
    Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 
реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 
французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. 
Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 
     Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и 
победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и 
его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Лун 
Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 
Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи 
     Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и 
Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 
парламент. Поражение революции. дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм 1 и 
«железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 
государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза 
     Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 
независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 
революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение итальянской революции и 
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его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение 
Италии. Роль Пьемонта. 
     Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и 
Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 
конец франко-прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение 
Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или 
подвиг парижан? 
     Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 
Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую 
монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность 
прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания 
народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 
     США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — увеличение потока 
переселенцев. 
     Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. Маккормик. 
Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между 
Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон-о гомстедах. Победа 
северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 
 Тема 3.  Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале ХХ века ( 4 ч.) 
     Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития 
независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и 
нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). 
Особенности католичества в Латинской Америке. 
     Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и 
Востока. Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное 
«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 
модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и 
социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя 
политика. 
     Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун 
Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию 
страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание 
ихэтуаней. Новая политика императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 
     Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны. Колониальная 
политика Британской империи в Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. 
Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. 
Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. 
Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИНК). Балгангадхар Тилак. 
     Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия 
населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные 
судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации 
Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 
  
Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX– начале XX в. (10ч.) 
      Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения в политическом 
устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации 
экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 
внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — 
прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении личной власти. От «нового курса» к 
«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка войне.  
      Великобритания: конец Викторианской эпохи.    Реформирование — неотъемлемая часть курса английского 
парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 
реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития 
Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 
Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 
Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.  
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     Франция: Третья республика. Последствия     Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов 
экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому 
капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. 
Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 
колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к 
войне. 
     Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия. 
Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 
монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за 
отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные 
войны. 
      От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. 
Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 
Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. 
Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 
Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало 
промышленной революции. Внешняя политика.  
     США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от Атлантики до Тихого 
океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного 
переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. 
Плантаторский Юг.Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 
Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 
Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и вступление в мировую политику. Причины 
быстрого экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 
Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — 
президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. 
Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и 
правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии 
доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 
     Итоговое повторение  (2 ч.) 

2.2.2.8. Обществознание 
6 класс   Введение. (1ч.) 

Тема 1. Человек в социальном измерении.(11 ч.) Личность. Социальные параметры личности. 
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

 Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 
 Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 
 Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 
 Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 
Тема 2. Человек среди людей. (9ч.) Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 
толерантность, взаимопонимание. 

 Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. 
Лидеры. Групповые нормы. 

 Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили 
общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. 

 Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 
разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни. (7ч.) Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. 
Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

 Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 
злу. 

 Человечность. Гуманизм -  уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 
Итоговое повторение. (6ч.) 
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7 класс   Введение. (1ч.) 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (15 ч.) 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета 

и хорошие манеры. 
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 
Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 
Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы Милиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  
          Тема 2. Человек в экономических отношениях (11 ч.) 

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные участники экономики – 
потребители и производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 
профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы влияющие на производительность труда. Роль 
разделения и  развитии производства. Издержки производства. Новые технологии и их возможности. Что и как 
производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 
предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в 
современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. Карманные 
деньги «за» и «против». 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники 
доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 
Семейное потребление. Бюджет моей семьи. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. 

Тема 3.  Человек и природа (5ч.) 
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Значение природных ресурсов как основы 

жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 
Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. Главные 

правила экологической морали. 
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности.   Итоговое повторение (2ч.) 
8 класс   

Тема 1. Личность и общество (4 ч) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Обще-

ственные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Тема 2. Сфера духовной культуры (9 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной 
культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — 
главные понятия этики. Критерии морального поведения. 
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Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический ана-

лиз собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в 

Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 
Тема 3. Экономика (14 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 
Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели эко-
номических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предприниматель-

ство и фермерское хозяйство. 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Бюджет государства и семьи. 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. 
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Пенсионные программы. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбере-

жения граждан. Потребительский кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера (6 ч) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и 

неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в 

современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обыча-

ям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значи-

мость здорового образа жизни.  Итоговое повторение ( 1ч.) 
9 класс   Тема 1. Политика и социальное управление (13 ч.) 

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 совре-

менном 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. 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. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. 
Тема 2. Право (20 ч) 
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Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. 
Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовер-
шеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 
Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаи-
моотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие между-
народных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 
ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 
потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 
несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 
конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования.    Итоговое повторение. (1 ч.) 
 

2.2.2.9. География 
5 класс 

Тема 1. Наука география (2 часа) 
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, 

картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  
Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, 
размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план местности.  Физическая 
карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Тема 3. История географических открытий (13 часов) 
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев 

вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие 
Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. 
Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские 
кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности 
природы и населения материков Земли.  

Тема 5. Природа Земли (3 часа) 
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, 

гидросфера и биосфера.  
Урок обощения и повторения (1 час) 

6 класс 
Тема 1. Земля как планета (6 часов) 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное 
вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 
солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение 
света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 
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Тема 2. Географическая карта (5 часа) 
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, 

качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и 
топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная 
окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 
деятельности человека. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя часть 

литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие 
земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их 
размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения 
и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие 
поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, 
деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности 
людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное 
давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 
Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата 
от географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям.  

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды 

(грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и 
равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные 
льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Тема 6. Биосфера (2 часа) 
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. При-

способление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов 
и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (2 часа) 
Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о 

географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между 
всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон 
географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 
окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

7 класс 
Планета, на которой мы живем (21 час) 
Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 
Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и 
океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне 
контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые 
пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и климатические 

пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. 
Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 
господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов 
Земли.  

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений вод 

Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. 
Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового 
океана на природу планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 
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Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные 
ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность и зональность. Закон географической 
зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая 
пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о 
высотной поясности.  

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность 

человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее 
хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное 
природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. 
География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.  

Материки планеты Земля (43 часов) 
Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на природу 
материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание 
плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый 
жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, 
Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу 
от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные 
объекты природного и культурного наследия. 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый 

засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира 
материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные 
объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и 
небогатый природный мир островов. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 
Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История 

открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый 
подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и 

освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными 
ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки 
– основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.  Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного 
и культурного наследия.  

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. 

Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов 
климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное и меридиональное простирание 
природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 
население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 
культурного наследия. 

Тема 6. Евразия – музей природы (10 часов) 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое 

строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все 
типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: 
Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 
неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-
Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. 
Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты 
природного и культурного наследия. 
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Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей 

на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу.  
География России 8-9 класс. 
Часть 1. Природа России - 8 класс  

Тема 1. Географическая карта и источники  географической информации (4 ч) 
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. Масштаб. Система 

географических координат. Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с 
топографической картой. Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 
Мониторинг земной поверхности.  

Тема 2. Россия на карте мира (5часов) 
Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная граница. Страны-

соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к 
природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. 
Академические экспедиции  XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского 
пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности 

геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты 
рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений 
полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления.  

Тема 5. Климат России (8 часов) 
Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности распределения тепла и влаги. 

Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и 
атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные 
вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 
климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение 
атмосферы.  

Тема 6. Гидрография России (8 часов) 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. Характеристики реки. 

Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и их распространение по территории 
России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние 
льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и 
покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия 
ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.  

Тема 7. Почвы России (4 часа) 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  свойства, структура, 

различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения 
почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению 
плодородия почв. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. Типы 

растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-
охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.  

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны Арктики и 

Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. 
Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Тема 10. Крупные природные районы России (18 часов) 
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. 

Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 
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Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. 
Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. 
Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского 
щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и их 
благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие 
почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 
заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 
Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 
геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. 
Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и 
растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 
Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между 
европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому 
строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата 
Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и 
развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-
Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности 
формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, 
внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. 
Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; 
трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская платформа, 
представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и 
кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 
континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки 
России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 
гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до 
Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко 
континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. 
Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и 
половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. 
Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области 
землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических 
условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный 
вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и 
юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 
приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и 
лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Природа и человек (1час). 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, 

стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: использование 
природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Часть II. Население и хозяйство России  - 9 класс  
Введение (1 час) 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 
Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение 
территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России 
в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. 
Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 
стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. 
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Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. Административно-
территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. 
Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое 
районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа 
экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 
Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям — 

биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. 
Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего 
Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 
Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной 
жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные 
и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 
территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны 
экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Тема 3. Население России (9 часов) 
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. 

Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса 
расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 
Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы 
сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. 
Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. 
Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Тема 4. Отрасли хозяйства России (20 часов) 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли 

хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. 
Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и 
экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и 
угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные 
электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и 
комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная 
металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, 
сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение.  Военно-
промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, 
основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-
бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 
животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный 
тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, 
трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть 
и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 
Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (25 час) 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север — самый большой по площади район 
ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. 
Выгодное географическое положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 
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сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный 
центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  
Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность 
экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая 
роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. 
Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. 
Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая 
обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 
промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 
металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-
энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы 
Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 
Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Самый большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, 
крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд 
цветных металлов, золота, алмазов.  

Россия в современном мире (2 час) 
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы развития. 

 
2.2.2.10. Математика 

5класс 
1. Натуральные числа и шкалы (18ч) 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. 
Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 
Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной 
школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 
Контрольная работа №1 «Натуральные числа и шкалы» 

2. Сложение вычитание натуральных чисел (24ч) 
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 
задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение 
линейных уравнений. 
Основная цель - закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 
Контрольная работа №2 « Сложение и вычитание натуральных чисел» 
Контрольная работа №3 «Уравнение» 

3. Умножение и деление натуральных чисел (30ч) 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых 
задач. 
Основная цель - закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами 
Контрольная работа №4 «Умножение и деление натуральных чисел» 
Контрольная работа №5 «Упрощение выражений» 

4. Площади и объемы (16ч) 
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Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 
Основная цель - расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на примере 
вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об единице измерения. 
Контрольная работа №6 «Площади и объёмы» 

5. Обыкновенные дроби (29ч) 
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
Основная цель - познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения десятичных 
дробей. Контрольная работа №7 «Обыкновенные дроби» 
Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми  знаменателями» 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (18ч) 
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых 
задач. 
Основная цель - выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 
выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 
Контрольная работа №9 «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» 

7. Умножение и деление десятичных дробей (32ч) 
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение 
текстовых задач. 
Основная цель - выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 
действия с натуральными числами и десятичными дробями. 
Контрольная работа №10 «Умножение и деление дробей на натуральные числа» 
Контрольная работа №11 «Умножение и деление десятичных дробей» 

8. Инструменты для вычислений и измерений (20ч) 
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры 
таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. 
Измерение углов. Построение угла заданной величины. 
Основная цель - сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и 
построение углов. 
Контрольная работа №12 «Проценты» 
Контрольная работа №13 «Измерение углов. Транспортир» 

9. Повторение. Решение задач (17ч) 
Контрольная работа №14 «Итоговая работа по курсу 5 класса» 

6 класс 
1. Делимость чисел (24ч) 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. Простые 
и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 
Основная цель - завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с 
обыкновенными дробями. Контрольная работа №1 «Делимость чисел» 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26ч) 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о 
наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. 
Решение текстовых задач. 
Основная цель - выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 
Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» 
Контрольная работа №3 «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (37ч) 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 
Основная цель -: выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и 
решения основных задач на дроби. 
Контрольная работа №4 «Умножение дробей» Контрольная работа №5 «Деление дробей» 
Контрольная работа №6» Умножение и деление дробей» 
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4. Отношения и пропорции (22ч) 
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятие о прямой и 
обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и 
площади круга. Шар. 
Основная цель - сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности величин. 
Контрольная работа №7 «Отношения и пропорции» 
Контрольная работа №8 «Масштаб.Длина окружности. Площадь круга» 
                      5. Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа (16ч) 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический 
смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата точки. 
Основная цель - расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел. 
Контрольная работа №9 «Положительные и отрицательные числа» 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13ч) 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 
Основная цель - выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных 
чисел. 
Контрольная работа №10 « Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15ч) 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел Понятие о рациональном числе. Десятичное 
приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для рационализации 
вычислений. 
Основная цель - выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и 
отрицательными числами. 
Контрольная работа №11 «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» 

8. Решение уравнений (17ч) 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Решение 
линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 
Основная цель - подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. 
Контрольная работа №12 «Раскрытие скобок. Подобные слагаемые» 
Контрольная работа №13 2Решение уравнений» 

9. Координаты на плоскости (16ч) 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и линейки. 
Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, 
диаграмм. 
Основная цель - познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 
Контрольная работа №14 «Координаты на плоскости» 

10. Повторение. Решение задач (18ч) 
Контрольная работа №15 «Итоговая контрольная работа» 

7класс 
Алгебра 

1. Выражения, тождества, уравнения (26ч) 
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень 
уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления 
уравнений. Статистические характеристики. Формулы. 
Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и 
решении уравнений с одной переменной. Контрольных работ: 2 

2.Функции (18ч) 
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. 
Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. Задание функции несколькими 
формулами. 
Основная цель – ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками 
прямой пропорциональности линейной функции общего вида. Контрольных работ: 1 
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3. Степень с натуральным показателем (18ч) 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3и их графики. 
Основная цель – выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 
Контрольных работ:1 

4. Многочлены (23ч) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на множители. 
Основная цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 
разложение многочленов на множители. Контрольных работ:2 
                                           5. Формулы сокращенного умножения (23ч) 
Формулы(a+b)(a–b)= a2 – b2, (a+b)2 = a2+ 2ab + b2, (a+b)3 = a3+ 3a2b + 3ab2+ b3, 
(a+b)(a2+ab + b2).Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 
Основная цель – выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях 
целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 
Контрольных работ: 2 

6. Системы линейных уравнений (17ч) 
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 
геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 
Основная цель – ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя 
переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых 
задач. Контрольных работ:1 

7.  Повторение (11ч) 
Основная цель – повторить, закрепить и обобщить основной материал, полученный в 7 классе. 

Геометрия 
1. Начальные геометрические сведения (13ч) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, 
градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 
Основная цель - систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических 
фигур  и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. Контрольных работ :1 

2. Треугольники (17ч) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью 
циркуля и линейки. 
Основная цель – изучить признаки равенства треугольников; сформировать умение доказывать равенство 
треугольников с опорой на признаки равенства треугольников, решать простейшие задачи на построение с 
помощью циркуля и линейки, дать систематизированные сведения о параллельности прямых. 
Контрольных работ :1 

3. Параллельные прямые (13ч) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 
Основная цель – ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых; дать новое 
представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 
прямых. Контрольных работ :1 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19ч) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 
треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 
прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 
Основная цель – расширить знания учащихся о треугольниках. Рассмотреть новые интересные и важные 
свойства треугольников. Контрольных работ :2 

5. Повторение (6ч) 
Повторение материала 7 класса. Обобщение и систематизация курса алгебры и геометрии 7 класса. 

8 класс. 
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Алгебра 
1. Рациональные дроби (30ч) 

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей 
с одинаковыми и разными знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление 
дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у = k/х и ее график. 
Основная цель - выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 
Контрольных работ:2 

2. Квадратные корни (25ч) 
Рациональные и иррациональные числа. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. 
Арифметический квадратный корень. Уравнение х² = а. Понятие о нахождении приближенного значения 
квадратного корня. Функция ее свойства и график. Свойства квадратных корней. Вынесение множителя за 
знак корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. 
Основная цель - систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 
иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Контрольных работ:2 

3. Квадратные уравнения (30ч) 
Квадратное уравнение. Приведенное квадратное уравнение. Неполное квадратное уравнение. Формула 
корней квадратного уравнения. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 
Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью рациональных уравнений. 
Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения 
и применять их к решению задач. Контрольных работ:2 

4. Неравенства (24ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и 
точность приближения. Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки. Линейные 
неравенства. Простейшие неравенства вида а > b, ах < b. Решение систем двух линейных неравенств с 
одной переменной. 
Основная цель - ознакомить учащихся применением неравенств для оценки значений выражений, 
выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Контрольных работ:2 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13ч) 
Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. 
Стандартный вид числа. 
Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 
преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группировки статистических данных, 
их наглядной интерпретации. Контрольных работ:1 

Геометрия 
1. Четырехугольники (14ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 
Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
Основная цель - дать учащимся систематические сведения о четырёхугольниках и их свойствах; 
сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки и прямой. 
Контрольных работ:1 

2. Площадь (14ч) 
Понятие площади многоугольника. Площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 
Основная цель – Сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить умение вычислять 
площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, применять теорему Пифагора. Контрольных 
работ:1 
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3. Подобные треугольники (19ч) 
Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных 
треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 
решению задач. Задачи на построение. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°. 
Основная цель – сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение применять признаки 
подобия треугольников; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата 
геометрии. Контрольных работ:2 

4. Окружность (17ч) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 
Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 
окружности. 
Основная цель – дать учащимся систематизированные знания об окружности и её свойствах, вписанной и 
описанной окружностях. Контрольных работ:1 

5.  Повторение (4ч) 
Основная цель – повторить, закрепить и обобщить основной материал изученный в 8 классе. 

9класс. 
Алгебра 

1. Квадратичная функция (29ч) 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. 
Функция у = ах2+ bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод 
интервалов. 
Основная цель – расширить сведения о свойствах функции, ознакомитьучащихся со свойствами и 
графиком квадратичной функции. Контрольных работ:2 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (20ч) 
 Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 
Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. . 
Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 
уравнений с одной переменной , сформировать умение решать неравенства вида ах2+ bх + с > 0 или 
ах2+ bх + с < 0, где а ≠ 0 Контрольных работ:1 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (24ч) 
Уравнения с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с 
помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 
Основная цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с 
двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 
Контрольных работ:1 

4.  Арифметическая и геометрическая прогрессии (17ч) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Основная цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 
последовательностях особого вида. Контрольных работ:2 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятности (17ч) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и 
вероятность случайного события. 
Основная цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 
соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 
вероятности случайного события. Контрольных работ:1 

6. Повторение (29ч) 
Основная цель – повторить, закрепить и обобщить основной материал, полученный в 7-9  классах. 

Контрольных работ:1 
Геометрия 
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1. Векторы (8ч) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 
координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 
Основная цель – научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что 
важно для применения векторов в физике 

2. Метод координат (10ч) 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 
векторов и координат при решении задач. 
Основная цель – Познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 
геометрических задач. Контрольных работ:1 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 
(11ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 
произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Основная цель – развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 
геометрических задач. Контрольных работ:1 

4. Длина окружности и площадь круга (12ч) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в 
него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
Основная цель – расширить знания учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности 
и площади круга и формулы для их вычисления. Контрольных работ:1 

5. Движение (8ч) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный 
перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель – познакомить учащихся с  понятием движения и его свойствами, с основными видами 
движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Контрольных работ:1 

6. Начальные сведения из стереометрии (8ч) 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники : призма, параллелепипед, 
пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности их вращения: цилиндр, конус, сфера, 
шар, формулы для вычисления их площадей поверхности и объёмов. 

7. Об аксиомах планиметрии (2ч) 
Беседа об аксиомах планиметрии. 
Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом 
методе. 

8. Повторение. Решение задач (9ч) 
Основная цель – повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН за основную школу. 

Логика и множества 
(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов) 

Теоретико-множественные понятия. 
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 
свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 
Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера – Венна. 
Элементы логики. 
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема обратная 
данной. Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если то в том и только в том 
случае, логические связки и , или. 

Математика в историческом развитии 
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(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 
    История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 
чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в 
Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 
метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
    Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. 
Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 
неразрешимость в радикалах уравнений степени, больше четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. Х. Абель, 
Э. Галуа. 
    Изобретение метода координат,  позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. 
Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
    Задача Леонардо Призанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 
    Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А.Н. 
Колмогоров. 

2.2.2.11. Физика 
7 класс Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 
физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 
температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. 
Физика и техника. 

Лабораторная работа. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и 
молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 
вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 
свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторная работа. Определение  размеров малых тел. 

Взаимодействия тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики 
зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие 
тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 
Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 
Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 
Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Лабораторные работы. Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема твёрдого тела. Измерение  плотности твердого тела. 

Измерение сил с помощью динамометра. Измерение силы трения с помощью динамометра 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 
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Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-
кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся 
сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 
поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 
тело. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (15 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 
«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 
Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Лабораторные работы. Выяснение условия равновесия рычага. 

 Определение  КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговое повторение 1ч 

8 класс  

Тепловые явления (12 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 
Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 
количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах.  

Лабораторные работы 1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 2. 
Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества (11ч) 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 
Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного 
состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в 
тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 
Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторная работа.  Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, 
диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 
электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 
электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 
Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 
безопасности при работе с электроприборами. 

Лабораторные работы. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 



141 
 

Регулирование силы тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 
на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.   Измерение  
мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (7 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие 
магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Лабораторные работы. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления (9 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. 
Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 
расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. 

Лабораторные работы.  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений 
при помощи линзы. Итоговое повторение 2часа 

9 класс  

 Законы взаимодействия и движения тел.  30 часов 
Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение координаты 
движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. Прямолинейное 
равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. Перемещение при равноускоренном 
движении. Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от 
времени. Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение Закон 
Всемирного тяготения. Криволинейное движение Движение по окружности. Искусственные спутники 
Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. Движение тела брошенного 
вертикально вверх. Движение тела брошенного под углом к горизонту. Движение тела брошенного 
горизонтально. Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Лабораторные работы. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение 
ускорения свободного падения. 

 Механические колебания и волны. Звук.  16 часов 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные системы. 
Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. Превращение энергии при 
колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Механические волны. Длина 
волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. 
Громкость звука/ Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 
математического маятника от его длины. 

 Электромагнитные явления.  20 часов 
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Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. 
Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на 
электрический ток. Правило левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление 
электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного 
полей. Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электродвигатель. 
Электрогенератор. Свет – электромагнитная волна. 

Лабораторная работа. Изучение явления электромагнитной индукции. 

  Строение атома и атомного ядра.  20 часов 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. Планетарная 
модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы наблюдения и регистрации 
частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях.  
Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. 

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование ядерной 
энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую 
энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации. 

Лабораторная работа. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной. 7 часов 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.  Большие тела Солнечной системы. Малые тела 
Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция. 

Повторение Решение задач ОГЭ. 9 часов 

2.2.2.12.  Информатика 
2.2.2.11.Биология 
5 класс  
Введение (6 часов) 
Биология — наука о живых организмах. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент 
(опыт), измерение. Разнообразие и классификация живых организмов. Вид. Царства живой природы. 
Признаки основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места 
обитания, роль в природе и жизнедеятельности человека. Бережное отношение к природе. Охрана 
биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами.  
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 
проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
 Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов 
к среде обитания. РК Растительный и животный мир родного края. 
Лабораторные работы. №1 Влияние света на рост и развитие растения.  
Раздел 1 Строение организма (10 часов) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 
сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 
раздражимость, движение, размножение.  
Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 
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измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — 
элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы 
и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 
Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 
роль в клетке. Ткани растений и животных. Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное 
вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей 
животных организмов, их строение и функции. Органы цветковых растений. Понятие «орган». 
Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. 
Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка - зачаточный побег. Стебель как осевой 
орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные 
листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их 
значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. 
Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 
эндокринная, размножения. Органы и системы органов животных. Организм как единое целое. 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 
Организм - биологическая система. 
Лабораторные работы. №2 Изучение устройства увеличительных приборов и правила работы с 
ними.№3 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.№4 Химический состав клетки. 
№5 Движение цитоплазмы.№6 Животные ткани.№7 Органы цветкового растения. 
Контрольная работа: « Строение организма» 
Раздел 2. Многообразие живых организмов (18часов) 
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. Человек умелый. 
Человек прямоходящий. Человек разумный. Строение и систематика прокариот. Особенности 
жизнедеятельности и роль прокариот в природе и деятельности человека. Многообразие, особенности 
строения и происхождение прокариотических организмов. 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 
Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена 
у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в 
биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства 
Настоящие бактерии). 
Общая характеристика грибов. Систематика и многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни 
человека. Общая характеристика грибов. Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения 
клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов Общая характеристика грибов. 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 
организации многоклеточных грибов. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль 
грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 
Общая характеристика растений Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, 
органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. 
Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 
высшие растения. Низшие растения Водоросли как древнейшая группа растений. Общая 
характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 
водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные 
водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 
Практическое значение. 
Лишайники. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 
особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 
Высшие споровые растения. Происхождение и общая характеристика высших растений. 
Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая 
характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного 
цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, 
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жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение 
и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в 
биоценозах. 
Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения. Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые) растения. Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 
строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 
семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных 
растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и 
его хозяйственной деятельности. 
 Охрана живой природы. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 
разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов 
загрязнений. 
Лабораторные работы. №8 Плесневые грибы.№9 Дрожжи.№10 Строение хламидомонады. 
№11 Внешнее строение мхов.№12 Изучение внешнего строения папоротникообразных. 
№13 Изучение внешнего строения шишек, хвои и семени голосеменнных растений. 
Практические работы. №1 Изучение внешнего строения покрытосеменнных растений. 
Контрольная работа: «Многообразие живых организмов» 
6 класс 
Биология. Живой организм. 
Строение и свойства живых организмов (12 ч) 
Основные свойства живых организмов (1ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 
сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 
раздражимость, движение, размножение. 
 Химический состав клеток (1 ч) 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 
роль в клетке. 
Лабораторные и практические работы. Определение состава семян пшеницы. 
 Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система (1 ч) 
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 
цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 
клеток. 
Лабораторные и практические работы. Строение клеток живых организмов (на готовых 
микропрепаратах). 
Деление клетки (1 ч) 
Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного 
организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. Основные типы деления 
клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 
Ткани растений и животных (1 ч) 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 
многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 
функции. 
Лабораторные и практические работы. Ткани живых организмов. 
 Органы и системы органов (6 ч) 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые 
системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель 
как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и 
сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 
Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы 
органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, 
нервная, эндокринная, размножения. 
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Лабораторные и практические работы. Распознавание органов растений и животных. 
 Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 
 Жизнедеятельность организмов (19 ч) 
 Питание и пищеварение (2 ч) 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. 
Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 
трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 
пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 
Дыхание (2 ч) 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 
энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. 
Органы дыхания животных организмов. 
Передвижение веществ в организме (2 ч) 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 
строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 
веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и функции. Гемолимфа. Кровь и 
её составные части (плазма, клетки крови). 
Лабораторные и практические работы. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 
 Выделение. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и 
животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у 
животных. Обмен веществ и энергии. 
  Опорные системы (1 ч) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 
животных. 
Лабораторные и практические работы. Разнообразие опорных систем животных. 
 Движение (1 ч) 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 
Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 
Лабораторные и практические работы. Движение инфузории туфельки. 
Перемещение дождевого червя. 
 Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 
Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 
инстинкт. 
 Размножение (3 ч) 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 
простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. 
Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 
Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование 
плодов и семян. 
Лабораторные и практические работы. Вегетативное размножение комнатных растений. 
 Рост и развитие (3ч) 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние 
покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. 
Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 
Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 
Лабораторные и практические работы. Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном 
материале). 
 Организм как единое целое (1 ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной 
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систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — биологическая система. 
Организм и среда (3ч) 
 Среда обитания. Факторы среды (1 ч) 
Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. 
Взаимосвязи живых организмов. 
Природные сообщества (2ч) 
Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природное сообществе. Цепи питания. 
7 класс 
Введение (3 ч) 
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — 
глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия живых 
организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным условиям среды 
обитания. Естественная система классификации как отражение процесса эволюции организмов. 
 Царство Прокариоты (3 ч) 
 Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3 ч) 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие 
Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в биоценозах. 
Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства Настоящие 
бактерии). 
Лабораторные и практические работы. Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 
 Царство Грибы (4 ч) 
 Общая характеристика грибов (3 ч) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 
организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, 
Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 
распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 
Лабораторные и практические работы. Строение плесневого гриба мукора*. 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 
Лишайники (1 ч) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности 
жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 
Царство Растения (17 ч) 
Общая характеристика растений (2 ч) 
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. 
Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. 
Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 
Низшие растения (3 ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 
строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 
Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 
биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 
Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения водорослей*. 
 Высшие споровые растения (4 ч) 
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 
индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 
происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 
роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного 
цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 
особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в 
биоценозах. 
Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения мха*. 
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Изучение внешнего строения папоротника*. 
 Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 
формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и 
практическое значение. 
Лабораторные и практические работы. Изучение строения и многообразия голосеменных 
растений*. 
 Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 ч) 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные 
формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства 
покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 
Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. 
Лабораторные и практические работы. Изучение строения покрытосеменных растений*. 
Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 
систематического положения*. 
Царство Животные (38 ч) 
Общая характеристика животных (1 ч) 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 
Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности 
жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 
Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные 
(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические 
уровни и цепи питания. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 
Подцарство Одноклеточные (2 ч) 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; 
особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и 
их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; 
многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и 
животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их 
роль в биоценозах. 
Лабораторные и практические работы. Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 
Подцарство Многоклеточные (1 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 
животных.Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 
Тип Кишечнополостные (3 ч) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 
распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в 
природных сообществах. 
Лабораторные и практические работы. Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации 
у гидры. 
Тип Плоские черви (2 ч) 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 
Многообразиересничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских 
червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития 
печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 
профилактики паразитарных заболеваний. 
Лабораторные и практические работы.Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего 
цепня. 
Тип Круглые черви (1 ч) 



148 
 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и 
паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры профилактики 
аскаридоза. 
Лабораторные и практические работы. Жизненный цикл человеческой аскариды. 
Тип Кольчатые черви (3 ч) 
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); 
вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые 
кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
Лабораторные и практические работы. Внешнее строение дождевого червя. 
 Тип Моллюски (2 ч) 
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы 
Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в 
жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Лабораторные и практические работы. Внешнее строение моллюсков. 
 Тип Членистоногие (7 ч) 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы 
Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 
характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие 
и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. 
Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. 
Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 
неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 
 Тип Иглокожие (1 ч) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские ежи, 
Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. 
Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 
Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 
Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 
двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 
обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 
Лабораторные и практические работы. Особенности внешнего строения рыб в связи с образом 
жизни*. 
 Класс Земноводные (2 ч) 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 
Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические 
особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 
Экологическая роль и многообразие земноводных. 
Лабораторные и практические работы. Особенности внешнего строения лягушки, связанные сеё 
образом жизни*. 
 Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-наземных 
животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 
Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие 
форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 
Лабораторные и практические работы 
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 
 Класс Птицы (4 ч) 
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Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; 
бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и 
экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 
воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние 
птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Лабораторные и практические работы.Особенности внешнего строения птиц, связанные с их 
образом жизни*. 
 Класс Млекопитающие (4 ч) 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 
Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 
млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 
природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 
Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 
Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 
человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и 
другие сельскохозяйственные животные). 
Лабораторные и практические работы. Изучение строения млекопитающих*. 
Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в 
жизни человека*. 
Вирусы (2 ч) 
Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч) 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной 
мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 
Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 
Заключение (1 ч) 
8 класс 
 Место человека в системе органического мира (2 ч) 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты сходства 
человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 
Происхождение человека (2 ч) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы 
становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 ч) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 
Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 
человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 
гомеостаза. 
Практические работы:  Изучение микроскопического строения тканей. 
 Распознавание на таблицах органов и систем органов  
Координация и регуляция (10 ч) 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 
Нервно-гуморальная регуляция.Фотографии больных с различными нарушениями функций 
эндокринных желез. Нервная регуляция.  Значение нервной системы.  Центральная и 
периферическая нервные системы.  Вегетативная и соматическая части нервной системы.  Рефлекс; 
проведение нервного импульса.  Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 
 Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий.  Значение коры больших 
полушарий и её связи с другими отделами мозга.  Органы чувств (анализаторы), их строение и 
функции.  Строение, функции и гигиена органов зрения.  Строение и функции органов слуха. 
Предупреждение нарушений слуха.  Органы осязания, вкуса, обоняния.  Гигиена органов чувств. 
Лабораторные работы: Изучение головного мозга человека (по муляжам). Изучение изменения 
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размера зрачка. 
 Опора и движение (8 ч) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 
человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 
трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 
костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение 
и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая 
нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха 
в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для 
правильного формирования опорно-двигательной системы. 
Лабораторные работы: Изучение внешнего строения костей.Измерение массы и роста своего 
организма.Практические работы:Выявление влияния статистической и динамической работы на 
утомление мышц. 
 Внутренняя среда организма (4 ч) 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 
жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 
Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 
Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. 
Мечникова в области иммунитета. 
Практические работы: Изучение микроскопического строения крови. 
 Транспорт веществ (5 ч) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 
Практические работы: Измерение кровяного давления.  Определение пульса и подсчёт числа 
сердечных сокращений. 
 Дыхание (6 ч) 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 
движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 
дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
Лабораторные  работы: Определение частоты дыхания. 
 Пищеварение (6 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. 
Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: 
печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в 
области пищеварения. 
Практические работы: Воздействие слюны — на крахмал. 
Лабораторные работы: Определение норм рационального питания.  Обмен веществ и энергии 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 
взаимосвязь.Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
 Выделение (2 ч) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование 
мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 
Покровы тела (3 ч) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к 
одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
Размножение и развитие (3 ч) 
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. 
Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 
 Высшая нервная деятельность (5 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 
Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 
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деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 
Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного 
труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 
 Человек и его здоровье (5 ч) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 
доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, 
ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 
стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек 
и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила 
поведения человека в окружающей среде. 
 Практические работы:  Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 
 Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 
9 класс  
    Введение (3 ч)  
Место курса в системе естественно-научных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и 
задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех 
частей биосферы Земли. Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, 
тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 
образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен 
веществ и саморегуляция в  биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 
изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 
избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 
жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 
взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 
потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 
классификации живых организмов. Видовое разнообразие.  
    Структурная организация живых организмов (11 ч)  
    Химическая организация клетки(2ч) 
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и 
объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических 
и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; ее 
химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 
процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 
процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 
клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная организация. 
Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной 
структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК— молекулы наследственности. 
Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 
наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, ее структура и функции. 
Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.  
     Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3ч) 
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. 
Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. 
Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.  
    Строение и функции клеток (6ч) 
Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация 
метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и 
роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 
Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их 28 роль в метаболизме 
клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 
ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 
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клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 
многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 
митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза 
(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 
условиях). Клеточная теория строения организмов.  
Лабораторные и практические работы. Изучение клеток бактерий, растений и животных на 
готовых микропрепаратах*.  
    Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч)  
    Размножение организмов(2ч) 
 Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое 
размножение животных и растений; образование половых клеток,осеменение и оплодотворение. 
Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 
размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенез 
и овогенеза. Оплодотворение.  
Демонстрация Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и 
овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие потомства у 
одной пары родителей.  
     Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3ч) 
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного 
зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша— гаструлы. 
Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 
Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое 
развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое 
развитие. Рост определенный и неопределенный. 
     Наследственность и изменчивость организмов (22 ч)  
     Закономерности наследования признаков(11ч) 
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 
изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. 
Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная 
система. Взаимодействие генов в определении признаков.  
Лабораторные и практические работы. Решение генетических задач и составление родословных.  
     Закономерности изменчивости(6ч) 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для 
практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное 
значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль 
условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  
Лабораторные и практические работы.  Построение вариационной кривой (размеры листьев 
растений, антропометрические данные учащихся).  
     Селекция растений, животных и микроорганизмов(5ч) 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 
селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. 
Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 
микробиологической и других отраслей промышленности.  
     Эволюция живого мира на Земле (20 ч)  
     Развитие биологии в додарвиновский период(2ч) 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 
целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 
животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 
     Теория ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора(5ч) 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 
экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. 
Дарвина о естественном отборе. Вид— элементарная эволюционная единица. Всеобщая 
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индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 
естественный отбор. 
    Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюция(5ч) 
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 
Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 
Популяция— элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 
географическое и экологическое видообразование. Главные направления эволюционного процесса. 
Ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 
конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: 
многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.  
Лабораторные и практические работы.Изучение приспособленности организмов к среде обитания*.  
Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных 
растений*.  
    Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат эволюции(3ч) 
Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные особенности строения. 
Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двухтонная, 
расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение 
животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность приспособленности.  
Лабораторные и практические работы. Обсуждение на моделях роли приспособительного 
поведения животных.   
    Возникновение жизни на земле(2ч) 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, 
предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития 
живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 
организмов. 
     Развитие жизни на земле(3ч) 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 
Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных 
растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 
Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. 
Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 
Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. 
Систематическое положение вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 
человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 
Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homosapiens; 
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма.  
    Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (7 ч)  
    Биосфера, ее структура и функции(4ч) 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, 
видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. 
Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. 
Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 
разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, 
освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 
действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 
выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 
биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 
кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 
Нейтральные отношения— нейтрализм. 
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Лабораторные и практические работы 
 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. Изучение и описание экосистемы 
своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме*.  
    Биосфера и человек(3ч) 
Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль 
человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 
природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 
природы, обеспечение природнымиресурсаминаселения планеты. 
Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка последствий деятельности человека в 
экосистемах*.  
2.2.2.12.Химия 

8 класс 

Введение 4 ч 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической 
информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его 
существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических 
реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения из истории возникновения и 
развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А.М. 
Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение 
расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 
Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели различных простых и сложных веществ. 

2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. 
Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. Сравнение 
скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Атомы химических элементов 10ч 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства 
сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», 
«нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический 
элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о 
завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — физический смысл 
порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 
положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 
металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об 
ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых 
веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов 
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неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная 
полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 
Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 
соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о 
металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующегомикроскопа. 4. Изготовление моделей 
молекул бинарных соединений  

Простые вещества 6 ч 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий). 
Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 
водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, 
галогенов. 

 Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 
простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 
неметалические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные 
единицы измерения количества вещества. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число 
Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем газообразных 
веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 Соединения химических элементов 14ч 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в 
бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные 
соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: 
вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 
калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о 
шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 
хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов 
кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. 
Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 
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Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, 
алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. 
Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала РН. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со свойствами аммиака.10. 
Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение 
pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с 
коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 
15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Изменения происходящие с веществами  12 ч. 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 
явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 
фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 
Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об 
экзо - и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление 
уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта 
реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда 
исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 
определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции 
соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. 
Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 
металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 
обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения 
— взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и 
неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции 
обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) растворение окрашенных солей; в) 
диффузия душистых веществ. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной 
кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в 
кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; 
з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в растворе хлорида меди 
(II) железом. 

 Практикум 1. Простейшие операции с веществом  3 ч 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 
оборудованием и нагревательными приборами  

2. Признаки химических реакций  

3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе  

 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 18 ч 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые 
растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 
ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 
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Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов 
с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, 
идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 
свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами 
неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 
металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 
окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление 
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных 
реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности 
уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 
магния. 

Лабораторные опыты 18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 
Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие 
кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. 
Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства 
нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие осно́вных 
оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с 
водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с 
солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

 Практикум 2. Свойства растворов электролитов 1 ч Решение экспериментальных задач. 

9 класс  

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (10 ч)  

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-
восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация 
живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках 
живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация 
химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 
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эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 
«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  

Демонстрации. 1. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 2. 
Модель строения земного шара (поперечный разрез). 3. Зависимость скорости химической реакции от природы 
реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 
Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 
Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 
катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование.  

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения 
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата 
меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 
взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 
веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости 
химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. 
Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия 
оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с 
помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. 
Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.  

 Металлы (14 ч)  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая 
кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 
свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 
электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 
Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 
металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 
народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 
металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 
вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 
Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 
вещества. Генетические ряды Fe+2 и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 
природы и народного хозяйства.  

Демонстрации. 1. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 2. Образцы сплавов. 3. Взаимодействие 
натрия, лития и кальция с водой. 4. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 5. Взаимодействие металлов с 
неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами 
железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение 
гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 
18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.  

 Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (3 ч)  

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение 
экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов.  

  Неметаллы (25 ч)  
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Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 
особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 
строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 
«металл» и «неметалл».    

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома 
и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.  

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. 
Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. 
Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их 
свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном 
хозяйстве.  

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их 
получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство 
серной кислоты.  

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и 
применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 
применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: 
оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.  

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства 
и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека.  

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его 
природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 
силикатной промышленности.  

Демонстрации. 1. Образцы галогенов — простых веществ. 2. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. 3. 
Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 4. Взаимодействие серы с металлами, водородом и 
кислородом. 5. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 6. Поглощение углем растворенных 
веществ или газов. 7. Восстановление меди из ее оксида углем. 8. Образцы природных соединений хлора, серы, 
фосфора, углерода, кремния. 9. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 
фосфатов. 10.Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения воды. 
22. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди 
(II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с 
составом минеральной воды.27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание 
кислорода. 29.Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31.Изучение 
свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33.Свойства разбавленной азотной кислоты. 34.Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. 35.Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание 
фосфатов. 37.Горение угля в кислороде. 38.Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39.Переход 
карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41.Получение кремневой кислоты и изучение 
ее свойств.  

 Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (5 ч)  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспериментальных задач по теме 
«Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.  
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  Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации 
(ГИА) (11ч) 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл 
порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 
соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического 
закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся 
веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование 
катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 
химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и 
неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, 
кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 
«Изобразительное  искусство в жизни человека» 5 класс 

Древние корни народного искусства (9ч) 
Древние образы в народном искусстве. Декор русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и 
декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные 
праздничные обряды. 
 
Связь времен в народном искусстве (8ч) 
Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. 
Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла.Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение 
и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
Декор — человек, общество, время (10ч) 
Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о 
человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и 
общества. 
Декоративное искусство в современном мире (7ч) 
Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства.(Витраж)  Ты 
сам - мастер декоративно-прикладного искусства.(Мозаичное панно) Создание декоративной композиции 
«Здравствуй лето!» 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 6 класс. 
 

 Виды изобразительного искусства.(8ч) 
Изобразительное искусство в семье пластических искусств Рисунок- основа изобразительного творчества 
Линия и ее выразительные возможности. Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
 Мир наших вещей. Натюрморт.(8ч) 
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 (обобщение темы) 
Вглядываясь в человека. Портрет.(10ч) 
Образ человека - главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. Изображение 
головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 
Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. 
Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты (обобщение темы) 
 Человек и пространство в изобразительном искусстве.(8ч) 
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Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила воздушной и линейной 
перспективы. Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого пространства. Пейзаж – настроение. 
Природа и художник. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 
смысл. 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 7 класс. 
Изображение фигуры человека и образ человека.(8ч) 
Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка 
фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты человека в европейском и 
русском искусстве. 
Поэзия повседневности.(8ч) 
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 (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в изобразительном 
искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 
Великие темы жизни.(12ч) 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в русском 
искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в изобразительном 
искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX 
века. 
Реальность жизни и художественный образ.(6ч) 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Зрительские умения и их значение для современного 
человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Художественно-творческие проекты. 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 8 класс . 
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 
который создает человек. Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры . (8 часов) 
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной 
композиции.  Прямые линии и организация пространства.  Цвет — элемент композиционного творчества. 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 
макетирования в графическом дизайне.  В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 
графического дизайна. 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 
Объект и пространство.  От плоскостного изображения к объемному макету.  Взаимосвязь объектов в 
архитектурном макете. Конструкция: часть и целое Здание как сочетание различных объемов. Понятие 
модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание 
объемов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека(10 часов) 
Город сквозь времена и страны.  Образы материальной культуры прошлого.  Город сегодня и завтра. Пути 
развития современной архитектуры и дизайна. 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. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! 
Замысел архитектурного  проекта и его осуществление. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (8 ч.) 
Мой дом — мой образ жизни Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который 
мы создаем. Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй. Мода, культура и ты. Композиционно-
конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одежке.  Автопортрет на каждый день.  
Моделируя себя — моделируешь мир. 

 
2.2.2.14.Музыка 
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5 класс (34 ч) Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 
1.Музыка рассказывает обо всем.(1ч)  Древний союз (3ч) 
Истоки. Искусство открывает мир. Искусства различны, тема едина. 

Слушание музыки К. Дебюсси «Снег танцует», П. Чайковский «Июнь. Баркарола», «Октябрь. 
Осенняя песнь»,  Р. Шуман «Первая утрата», М. Таривердиев «Маленький принц». Разучивание песен П. 
Аедоницкого «Красно солнышко», Г. Струве «Музыка». Иллюстрации на тему «Звучащая природа», 
составление варианта урока-концерта  «Природа в искусстве» 

Зрительный ряд: А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. Шишкин «В 
лесу графини  Мордвиновой», И. Айвазовский «Чёрное море», Леонардо да Винчи «Джоконда», Н. Ге 
«Портрет Л.Н. Толстого», И. Репин «Портрет А.Г. Рубинштейна», И. Левитан «Осенний день. 
Сокольники», И. Бродский «Опавшие листья». 
Музыка и литература (20ч)Слово и музыка (4ч) 
 Два великих начала искусства. «Стань музыкою, слово!» Музыка «дружит» не только с поэзией. 

 Слушание музыки: М. Глинка «Я помню  чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», В. Моцарт 
симфония №40 I часть, П. Чайковский концерт №1  для ф-но с оркестром III часть, М. Мусоргский «Кот 
Матрос». Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина «Песенка о песенке». 
Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара «Музыкант» (на выбор). Решение 
кроссворда. 

Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И. Шаляпина», В. 
Тропинин «Портрет А.С. Пушкина» 
Песня (3ч) 

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.  Слушание музыки: В. 
Баснер «С чего начинается Родина?», русская народная песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь 
широкая», «Вечерний звон», Польская н.п. «Висла»; Г. Малер «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон «Песня 
без слов» №14 (фр-т). Разучивание песен Ю. Тугаринова «Если другом стала песня», А. Александрова «Уж 
ты зимушка-зима». Дневник музыкальных наблюдений стр. 8. 

Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов «Монастырь над рекой»,  И. 
Левитан «Вечерний звон». 
Романс (2ч) 

Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств. 
Слушание музыки: М. Глинка «Жаворонок», С. Рахманинов «Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье 

тёплых майских дней».  Разучивание:  М. Глинка «Жаворонок». 
Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь «Февральская 

лазурь». 
Хоровая музыка (3ч) 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может изображать хоровая музыка. 
Слушание музыки: Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков 

«Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина». 
Разучивание песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно». 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной женского 
монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж». 
Опера(2ч) 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, 
инструментальные эпизоды). 

Слушание музыки: М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Н. Римский-Корсаков 
Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. Глинка хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя», С. 
Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды». Иллюстрации 
декораций. 

Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков «Сады 
Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка». Дневник музыкальных наблюдений стр. 11. 
Балет(2ч) 
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Единство музыки и танца. «Русские сезоны» в Париже. 
Слушание музыки: М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен Мазурка ля 

минор. И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский Вариация II из 
балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. Адлер «Песня менуэта». Костюмы балетных персонажей. 

Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев «Масленица», 
«Ярмарка»,  А. Бенуа «Петербургские балаганы». 
Музыка звучит в литературе (4ч) 

Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в литературе. Искусство исполнительской 
интерпретации в музыке. Могучее, преобразующее воздействие музыки.  Античность. Миф об Орфее. 

Слушание музыки: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». Разучивание песен: 
М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер». 
Музыка и изобразительное искусство (11ч) Образы живописи в музыке (2ч) 
Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. 
Слушание музыки: С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка», О. Лассо «Эхо», П. 
Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т), М. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный». 
Разучивание песен: Г. Струве «Весёлое эхо», Е. Поплянова «Как поёшь?» 

Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах»,  К. Моне «Стог сена в 
Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть». 
Музыкальный портрет (1ч) 
Может ли музыка выразить характер человека? 
Сопоставление музыки и картин. Слушание музыки: М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис 
Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки». Разучивание песен: Г. Гладков «Песня  о 
картинах». Иллюстрации к прослушанным произведениям. Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон». 
Пейзаж в музыке (2ч) 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-
импрессионистов.   

Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. Подснежник», И. Стравинский «Поцелуй земли» 
вступление к балету «Весна священная», М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси «Облака». Разучивание 
песен: В. Серебренников «Семь моих цветных карандашей». Иллюстрации к прослушанным 
произведениям. 

Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. Моне «Река в 
Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой Виктории». 
 «Музыкальная живопись» сказок и былин (3ч) 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные герои  в музыке. Тема богатырей в 
музыке. 

Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы 
«Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И. Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из 
балета «Жар-птица», М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с 
выставки», А. Бородин Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т),  М. Мусоргский «Богатырские ворота». 
Разучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу идёт», Былина о Добрыне Никитиче.  Иллюстрация 
персонажа любимой музыкальной сказки. 

Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. Головин «Кащеево 
царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. Васнецов «Богатыри»; И. Билибин «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». 
Музыка в произведениях изобразительного искусства (3ч) 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». «Музыка и 
другие виды искусства». 

Слушание музыки: П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т). Разучивание песен: 
В. Синенко «Птица-музыка». 
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Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас»,  Т. Ромбо «Песня», Э. Дега «Оркестр 
оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа «Портрет Шопена», И. Репин «М.И. Глинка в период 
сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский «Наполеон на острове Святой Елены». 
Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства» 
6 класс (34 ч)    Тема года: «В чем сила музыки? 
Музыка души.(1ч)   «Тысяча миров» музыки(8ч) 
Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство — память человечества. В чем сила музыки. 
Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей. 

Слушание музыки Ж. Брель «Вальс», П. Чайковский «Сентиментальный вальс», фрагмент 
симфонии №6, Ф. Шопен «Блестящий вальс», И. Штраус,  вальсы,   М. Мусоргский «Старый замок»,  
Глюк, фрагменты оперы «Орфей и Эвридика», фрагменты оперы С. Прокофьева «Повесть о настоящем 
человеке» и кантаты «Александр Невский», фрагменты симфонии №9 и №5  Л. Бетховена, песни И. 
Дунаевского и В. Баснера.   

Разучивание песен А. Островского  «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам, учителя», Г. 
Струве «Полонез дружбы». 
Зрительный ряд: П. Федотов «Сватовство майора», В. Пукирев «Неравный брак», М. Врубель «Пан», 
портреты композиторов. 
Как создается музыкальное произведение. (23ч) 
Единство музыкального произведения. «Вначале был ритм». О чем рассказывает музыкальный ритм. 
Диалог метра и ритма. От адажио к престо. «Мелодия-душа музыки». «Мелодией одной звучат печаль и 
радость». Мелодия «угадывает» нас самих. Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Как могут 
проявляться выразительные возможности гармонии. Красочность музыкальной гармонии. Мир образов 
полифонической музыки. Философия фуги. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры. 
Тембры — музыкальные краски. Соло и тутти. Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. По 
законам красоты. 

Слушание музыки: М.Равель «Болеро», Хачатурян «Танец с саблями»,  Шостакович  фрагменты 
симфонии №7 «Ленинградской», Бетховен, увертюра «Эгмонт», Шуберт «Серенада», Моцарт «Реквием, 
Лакримоза», Сен-Санс «Лебедь»,  И. Бах, органные фуги, «Весенние воды» С. Рахманинов, песни о войне: 
«Священная война», «Дороги», «День Победы». Создание устных журналов «Недаром помнит вся 
Россия», «Песни, звавшие на подвиг». Изучение новых музыкальных терминов: ноктюрн, баллада, романс, 
полифония, сюита, рондо, серенада. 
Разучивание: Е. Крылатов «Прекрасное далёко», «Звуки музыки», «Баллада о солдате», и др. 
Зрительный ряд: портреты композиторов 
Чудесная тайна музыки(2ч) 
Музыка радостью нашей стала. В чем сила музыки. 
Слушание: Г. Свиридов «Время, вперёд», Н. Римский-Корсаков, фрагменты оперы «Снегурочка»,   
Зрительный ряд: музыкальные инструменты, портреты композиторов 
7 КЛАСС (34 ч) Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 
1.«Магическая единственность» музыкального произведения.(1ч)  
СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ (15ч) 
2.Музыку трудно объяснить словами.(1ч) 
3-4.Что такое музыкальное содержание.(2ч) 
Каким бывает музыкальное содержание(5ч) 
5.Музыка, которую необходимо объяснить словами. 
6.Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 
7.Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». 
8-9.Когда музыка не нуждается в словах. 
Музыкальный образ (3ч) 
10.Лирические образы в музыке. 
11.Драматические образы в музыке. 
12.Эпические образы в музыке. 
О чем «рассказывает» музыкальный жанр (4ч) 
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13.«Память жанра». 
14-16.Такие разные песни, танцы, марши. 
                             Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть;  Л.Бетховен, Соната № 14 для 
фортепиано,  I часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть из цикла «Времена года»; О. Мессиан «Пробуждение 
птиц»; П. Чайковский «Ноябрь», «На тройке» из цикла «Времена года»; Н. Римский-Корсаков 
«Шехеразада», 1 часть; С. Рахманинов «Прелюдия соль-диез минор»; Ф. Шуберт «Лесной царь»; Н. 
Римский-Корсаков «Окиан-море синее», вступление к опере «Садко»; Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль 
мажор», соч. 53 № 6; «Во поле береза стояла», русская народная песня; П. Чайковский, Симфония № 4, IV 
часть, фрагмент; П. Чайковский, марш из балета «Щелкунчик»; Ж. Бизе, Марш тореадора из оперы 
«Кармен»; П. Чайковский, Вальс из оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 2; 
В.Берковский, С. Никитин, стихи А. Величанского «Под музыку Вивальди». 
               Разучивание песен А. Островского  «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам, учителя», 
В. Мурадели «Бухенвальдский набат», М.Таривердиев «Маленький принц», Ю. Милютин «Лирическая 
песенка»; Г.Струне «Матерям погибших героев»; «Ты река ль моя, реченька», русская народная песня, 
обработка Л. Лядовой. 
ФОРМА В МУЗЫКЕ(18ч) 
Что такое музыкальная форма (3ч) 
17.«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 
18.«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 
19.От целого к деталям. 
Музыкальная композиция (8ч) 
20.Какой бывает музыкальная композиция. 
21.Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 
22.Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма. 
23. Трехчастная форма М.Глинки «Я здесь Инезилья» 
24-25.Многомерность образа: форма рондо. 
26. Вариации в «Ленинградской симфонии» Д. Шостаковича. 
27.Обобщающий урок по теме «Музыкальная композиция» 
Музыкальная драматургия (7ч) 
28.Музыка в развитии. О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 
29.Музыкальный порыв. 
30.Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 
31-32.Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и  «Князь Игорь». 
33.Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 
34.Формула красоты. 
                               Слушание музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», «Реквием. 
Лакримоза», Симфония № 41 «Юпитер», IV часть; Ф. Шуберт «Серенада», «Шарманщик» из вокального 
цикла «Зимний путь»; Л. Бетховен, Симфония № 5, 1 часть; М. Равель «Игра воды»; Ф. Шопен, Прелюдия 
ля мажор, соч. 28 № 7; М. Глинка, стихи И. Козлова. «Венецианская ночь», стихи А. Пушкина. «Я здесь, 
Инезилья...»; А. Бородин «Спящая княжна»; С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и 
Джульетта»; Д..Шостакович, Симфония № , I часть, «эпизод нашествия»; М. Мусоргский «Старый замок» 
из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Шуман. «Порыв»; М. Глинка. «Мазурка», хор поляков 
из «Сцены в лесу» и хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; А. Бородин, опера «Князь Игорь», 
фрагменты: хор «Слава» из Интродукции, хор бояр «Мужайся, княгиня» из I действия, хор «Улетай на 
крыльях ветра» из II действия, ария князя Игоря из II действия, ария хана Кончака из II действия, «Плач 
Ярославны» из IV действия;Разучивание песен Е. Крылатова «Я верю только мачтам и мечтам», А. 
Зацепина «Есть только миг», А. Рыбникова «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не снилось», 
В.Синявского «Благодарим, солдаты, вас!», А. Пахмутовой «Надежда», Г.Комракова «Вечный огонь», 
Ю.Антонова «Красные маки» и других. 
8 класс (34 ч) Тема года: «Традиция и современность в музыке» 
«Традиция и современность в музыке» (3ч) 
Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). Настоящая музыка не бывает старой. 
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Живая сила традиции. 
Сказочно-мифологические темы (6ч) 
Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 
Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма радости и света: К.Дебюсси 
«Послеполуденный отдых фавна» «Благословляю вас, леса...». 
Мир человеческих чувств (10ч) 
Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слезы людские, о слезы 
людские...» Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Тема любви в музыке. П. Чайковский «Евгений 
Онегин». «В крови горит огонь желанья…» Трагедия любви в музыке.  Подвиг во имя свободы. Л. 
Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 
В поисках истины и красоты(5ч) 
Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От Рождества до Крещения. 
«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 
О современности в музыке (9ч) 
Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы XX века: «Турангалила-
симфония» О. Мессиана. Новые образы в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические 
страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». 
Музыка всегда остаётся. 
Обобщающий урок по теме года «Традиция и современность в музыке»(1ч) 

 
2.2.15.Технология 

2.2.2.16.Физическая культура 
2.2.2.17.Основы безопасности жизнедеятельности 

 
2.2.2.18.Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В мире культуры- 3 часа 
 Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных 
национальностей. Цели и ценность человеческой жизни. Законы нравственности – часть культуры 
общества.  
 Нравственные ценности российского народа-13 часов 
Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов.  
Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России  
Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. Тема труда в фольклоре разных народов. Буддизм, 
ислам, христианство о труде и трудолюбии. 
 Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо Родины  
Роль семьи в жизни человека. Семья и семейные отношения. Любовь, искренность, 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. Увлечения человека. 
 Религия и культура- 10 часа 
Россия- многонациональное государство. Народы России- одна семья. Вклад религии в развитие 
материальной и духовной культуры общества. 
Православный храм. Духовная музыка. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Вклад 
мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Распространение буддизма в России.  
Синагога- молельный дом иудеев.  
Как сохранить духовные ценности-3 часа 
 Конституция- основной закон РФ. Памятники духовной культуры, охрана и восстановление.  Известные 
меценаты России. 
Твой духовный мир- 5 часов 
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 
увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 
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духовного мира. Культура поведения человека. Бережное отношение к природе. Этикет в разных 
жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

 
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
         Программа воспитания и  социализации обучающихся на уровне основного общего образования 
МБОУ Комсомольская СОШ составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся и основных 
жизненных задач возраста, отечественных воспитательных традиций, базовых российских ценностей, с 
учетом современных социокультурных условий развития детства в современной России. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся 
ЦЦель:социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Задачи: 
В области формирования личностной культуры: 

   формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания    и    универсальной    духовно-нравственной    компетенции     — 

«становиться лучше»; 
     укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
    формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам; 

   формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 
полезной деятельности; 

  формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и 
зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 
  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым  на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за ихрезультаты; 
      развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 
   формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
   осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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В области формирования социальной культуры: 
   формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 
российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы  о 
процветании своей страны; 

развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем 
на основе знаний, полученных в процессе образования; 

    формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 
практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных 
групп; 

    формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения вобществе; 

    укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
   развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование

 осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 
значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 

   формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
укрепление отношения к семье как основе российского общества; формирование представлений 

о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
  усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 
  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
    воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная,  доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и 
уважение культур и народов); 

    воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны); 
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    воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь 
и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно- нравственное 
развитие личности); 

   воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство 
для улучшения экологического качества  окружающей среды; устойчивое развитие общества в 
гармонии с природой); 

   воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 
познанию и истине, научная картина мира, нравственный  смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 
творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

       воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности  для  МБОУ СОШ  № 151 является 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  свободам и обязанностям человека; 
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, общей культуры личности. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации учащихся: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. Идеалами в воспитательной работе служат 
герои исторических событий, связанных с историей России в целом, а также личности, на которых 
можно равняться (герои художественной литературы, родитель – как образец для подражания и т.д.) 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и 
с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 
поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную.  Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 
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Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым 
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 
механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 
подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 
происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 
увидеть свои лучшие качества, пока еще скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся в образе 
другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 
нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные 
нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 
соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно- деятельностный 
характер. Подросток включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 
подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 
общественных идеалов,  ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 
субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнѐрства должна быть 
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 
обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной,  общественно значимой деятельности. Социально-
педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не 
только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира 
личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 
Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 
личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 
значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- нравственного развития 
и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 
гражданской жизни обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 
произведений искусства; 
периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 
духовной культуры и фольклора народов России; 
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 
сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 
социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого 
детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность, как социальному субъекту – 
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носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 
успешной социализации подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации учащихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
      общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-
культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

       системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

    системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; понимание и 
одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 
общественный порядок; 
  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 
поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
    осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
       усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; 
     освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе; 
      приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых проблем; 

   осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 
- социальные роли в семье; 
- социальные роли в классе; 
- социальные роли в обществе; 

  формирование собственного конструктивного стиля общественногоповедения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего  

Отечества; желание продолжать героические традиции  многонационального 
российского народа; 

  понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 
стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам  совести, добра и справедливости; 

       понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 
контроля; 

     понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- трудовых и 
общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

      умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 
осуществлять личную программу самовоспитания; 

     понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 
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       отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 
порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
   понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 
       осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 
психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-
психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 
репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 
зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

         интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

      представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 
здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

   знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований; 

        овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения; 

     развитие экологической грамотности родителей, привлечение их к организации общественно 
значимой экологически ориентированной деятельности; 

   устойчивая мотивация и опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно- 
гигиенических мероприятиях, экологическом туризме, самообразованию, труду и творчеству для 
успешной социализации; 

      резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ); 

    отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

    понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 
осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

    осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 
трудовых подвигов старших поколений; 

      умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

         сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 
выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 
осознавать возможныериски; 

     готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 
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ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 
соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 
образования); 

   бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и пришкольной территории; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

     ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 
преобразования мира; 

        эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

   представление об искусстве народов России. 
 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 
Виды деятельности Формы занятий 

Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Внешкольная 
деятельность 

Изучение Конституции
 РФ,  получение знаний 

5-7 классы 
Уроки истории, Беседы, познавательные Участие в 

об основных правах и 
обязанностях граждан России, 
о политическом устройстве 
Российского государства, его 
институтах,  их роли в
 жизни общества, о 
символах государства — 
Флаге,   Гербе 
России, о флаге и гербе 
Кемеровской области - 
Кузбасса 

обществознания, 
литературы, 
музыки, ИЗО 

игры, викторины 
«Государственная 
символика России», 
«Мы россияне» 

муниципальных, 
областных, 
региональных, 
всероссийских 
конкурсах, акциях, 
играх и др. 

Беседы, познавательные 
и интеллектуальные 
игры, конкурсы «Мое 
право», «Права 
ребенка», «Знай и 
соблюдай закон» 
Декабрь – декада 
правовых знаний: 
деловая игра «Я – 
гражданин» 
Конкурсные военно- 
патриотические  игры 
«Буду я солдатом» 

8-9 классы 



174 
 

Уроки
 истории
, обществознания, 
литературы, 
музыки, ИЗО 

Беседы, познавательные 
игры, викторины 
«Государственная 
символика России», 
«Мы граждане 
Российской Федерации» 

Участие в 
муниципальных, 
областных, 
региональных, 
всероссийских 
конкурсах, акциях, 
играх и др. Декабрь – декада 

правовых знаний: 
круглый стол «Я и мои 
права» 
Беседы, познавательные 
и интеллектуальные 
игры, конкурсы «Мое 
право», «Закон и 
подросток» 
Конкурсные военно- 
патриотические игры, 
конкурсы «Армейский 
калейдоскоп», военно- 
спортивные эстафеты 

Ознакомление с 
героическими страницами 
истории России, 
 жизнью 
замечательных людей,
 явивших примеры 
гражданского служения, 
исполнения патриотического 
долга,   с 
обязанностями 
гражданина 
 
 

5-7 классы 
Уроки
 истории
, обществознания, 
литературы, 
ИЗО, музыки 

Уроки мужества Участие в 
муниципальных 
конкурсах,  играх, 
акциях, «Вахта 
памяти», 
«Георгиевская 
ленточка», и др. 

Тематические экскурсии 
в краеведческий музей 
(п.Тисуль) ; школьный 
 
 
 ммммузей 
Социальный акция 
«Открытка ветерану» 
Экскурсии в в пожарную 
часть Тисульского 
района 

Поисково- 
исследовательская 
деятельность учащихся 

   

Сбор материалов в 
рамках акции 
«Бессмертный полк», 
«Герои Великой 
Отечественной войны – 
наши земляки» 
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Беседы, выставки 
рисунков,    презентации 
«Эхо  Афгана  и Чечни», 
«Милосердие – закон 
жизни». Конкурс 
инсценированной песни 
военных лет «Песня в 
строю» 

8-9 классы 
Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
ИЗО, музыки, 
ОБЖ 

Уроки мужества Участие в 
муниципальных 
конкурсах,  играх, 
акциях, «Вахта 
памяти», 
«Георгиевская 
ленточка»,  
и др. 

Митинг памяти  
 в честь погибших в 
годы Великой 
Отечественной войны 

Музыкально - литературная 
композиция 
Беседы,  выставки 
рисунков, презентации 
«Эхо  Афгана  и Чечни», 
«Милосердие – закон 
жизни» 
Социальный проект 
«Дети войны» 
Акции «Подарок 
ветерану», «Ветеран 
живет рядом» 
Поисково- 
исследовательская 
деятельность учащихся  
 
Сбор материалов в 
рамках  акции 
«Бессмертный полк» 
Конкурс инсценированной 
песни военных лет «Песня 
в строю» 

Ознакомление с 
историей  и 
культурой Новосибирской 
области, народным 
творчеством, 
этнокультурными 
традициями, особенностями 
быта народов России 

5-7 классы 
Уроки истории 
(«История 
Сибири»), 
обществознания, 
литературы, 
географии, ИЗО, 
музыки, 
информатики, 

Проект «Моя 
родословная» 

Участие в 
муниципальных 
конкурсах, 
конференциях, 
проектах. 

Познавательные
 
и интеллектуальные 
игры, конкурсы,     
викторины: 
«Моя семья» 
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технологии Реализация социальных 
проектов «Путешествие 
по родному краю», «Моя 
улица»,  

Конкурсно-игровая 
программа «Масленичные 
забавы» 
Исследовательская 
деятельность 
обучающихся: школьная 
конференция  

Конкурсно-игровые 
программы «Масленица», 
«Проводы зимы» 
Выставка творческих 
поделок из природного 
материала 
Мероприятия в рамках 
декады по краеведению 

8-9 классы 
Уроки истории 
(курс «История 
Сибири»), 
обществознания, 
литературы  (курс 
«Литература 
Сибири»), 
географии,
 ИЗО, 
ИРК, музыки, 
информатики, 
технологии 

Проект «Генеалогическое 
древо» 

Исследовательская 
деятельность 
обучающихся: 
районные 
конференции 

Проект «Традиции
 и обычаи 
народов России» 
Оформление стендов 
«Герои Великой 
Отечественной войны – 
наши земляки» 

Реализация социальных 
проектов  «Дети войны», 
«Связь поколений»; 

  Исследовательская 
деятельность 
обучающихся: школьная 
конференция  

Беседы «День памяти 
жертв политических 
репрессий» 
Участие в экопроектах, 
фотоконкурсах 

Знакомство  с 5-7 классы 
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важнейшими событиямив 
истории РФ, содержанием
 и значением 
государственных праздников 

Уроки истории, 
литературы, 
географии,
 ИЗО, 
музыки, 
информатики, 
технологии 

Беседы, познавательные 
и интеллектуальные 
игры  и викторины, 
информационные 
газеты: 4 ноябрь – День 
народного единства 

Участие в 
муниципальных 
акциях, посвященных 
памятным датам 

Беседы, познавательные 
и интеллектуальные 
игры и викторины, 
информационные газеты 
Беседы, познавательные 
и интеллектуальные 
игры  и викторины, 
информационные 
газеты:  12 декабря – 
День Конституции 
Тематические классные 
часы 
Декада, посвященная 
Дню  Защитника 
Отечества:   беседы, 
конкурсы, 
информационные газеты 
и плакаты 
Мероприятия   в  рамках 
«Дня Памяти», 
посвященные  дню 
Победы 

8-9 классы 
Уроки истории, 
литературы, 
географии, 
информатики 

Беседы, познавательные 
и интеллектуальные 
игры  и викторины, 
информационные 
газеты: 4 ноябрь – День 
народного единства 

Участие в 
акциях, посвященных 
памятным датам 

Беседы, познавательные 
и интеллектуальные 
игры и викторины, 
информационные газеты 
Беседы, познавательные 
и интеллектуальные 
игры и викторины, 
информационные 
газеты:  12 декабря – 
День Конституции 
Тематические классные 
часы 
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Декада, посвященная 
Дню  Защитника 
Отечества:   беседы, 
конкурсы, 
информационные газеты 
и плакаты 
Мероприятия   в  рамках 
«Дня Памяти», 
посвященные  дню 
Победы 

Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и 
гражданской направленности, 
детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с 
правами гражданина 

5-7 классы 
Знакомство с 
правами  и 
обязанностями 
гражданина на 
уроках истории, 
литературы, 
географии, 
обществознания 

Беседы, тематические 
классные  часы 
гражданско- 
патриотической 
направленности 

 

Участие в неделях 
доброты, декаде 
пожилого человека 

8-9 классы 
Знакомство с 
правами  и 
обязанностями 
гражданина на 
уроках истории, 
литературы, 
географии, 
обществознания 

Беседы, тематические 
классные  часы 
гражданско- 
патриотической 
направленности 

Участие в 
социальных 
проектах, 
муниципал
ьных, 
областных 
конкурсах 

Знакомство с 
деятельностью ТОС 
«Снегири» 
Работа школьного пресс- 
центра «Школа. Live» 
Встречи с ансамблем 
ветеранов «Весна» 

Участие в  беседах о
 подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, в 
проведении игр военно- 
патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-
ролевых 
игр на местности, встреч с 
ветеранами и 
военнослужащими 

5-7 классы 
Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
географии, ОБЖ 

Уроки мужества, 
встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, локальных войн, 
военнослужащими 

Участие в 
акциях, смотрах, 
конкурсах, 
соревнованиях 

Конкурс 
инсценированной песни 
военной тематики 
Участие в концерте 
художественной 
самодеятельности для 
тружеников тыла, людей 
категории «дети войны»   

8-9 классы 
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Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
географии, ОБЖ 

Уроки мужества, 
встречи с ветеранами 
локальных войн, 
военнослужащими 

Участие в 
акциях, смотрах, 
конкурсах, 
соревнованиях 

Участие в социальных 
проектах, «Подарок 
ветерану». 
Военно-спортивная 
эстафета, посвященная 
Дню  Защитников 
Отечества  «Армейский 
калейдоскоп» 

Митинг в честь погибших в 
годы Великой 
Отечественной войны, 
посвященный Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Участие в концерте 
художественной 
самодеятельности для 
тружеников тыла, людей 
категории «дети войны» 
Реализация социального 
проекта «Дети войны». 
Проведение акций в 
рамках недели Добра 
«Посылка солдату» 

Получение первоначального 
опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и 
взрослыми  – 
представителями разных 
народов России, знакомство с
 особенностями их 
культур и образа жизни 

5-7 классы 
Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
географии, ОБЖ, 
технологии, ИЗО, 
музыки 

Беседы, тематические 
классные часы: 
«Традиции,   обычаи 
моего народа», «Кто 
такой воспитанный 
человек»,  «Доброта 
спасет мир» 

Участие в 
празднике 
«Масленица», 
«Проводы зимы», в 
городских акциях, 
конкурсах 

Новогодние утренники, 
конкурсы новогодних 
газет и открыток 

8-9 классы 
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Уроки
 истории
, обществознания, 
литературы, 
географии,
 ОБЖ 
технологии, ИЗО, 
музыки 

Беседы, тематические 
классные часы: «Моя 
гражданская   позиция», 
«Культура      человека», 
«Экстремизм
 
и патриотизм», 
«Неформальные 
Подростковые 
объединения» 

Участие в 
празднике 
«Масленица», 
«Проводы зимы», в 
районных акциях, 
конкурсах 

Новогодние праздники, 
конкурсы новогодних 
газет и открыток 

Участие  во 
встречах и беседах с 
выпускниками школы, 
ознакомление  с 
биографиями выпускников, 
явивших собой достойные 
примеры гражданственности 
и патриотизма 

5-7 классы 
 Тематические  классные 

часы, беседы,   встречи 
выпускниками 
(спортсмены, депутаты, 
молодыми учеными) 

 

8-9 классы 
 Встречи с 

выпускниками: 
«Встречи с интересными 
людьми», «Фестивали 
профессий» 

 

Оформление 
фотоальбома «История 
школы» 

Результаты: 
ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- историческому 
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам, народным 
традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, основных 
прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 
народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и 
мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 
гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 

Виды деятельности Формы занятий 
Урочная 
деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Участие в 5-7 классы 
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улучшении 
школьной среды, 
доступных  сфер 
жизни 
окружающего 
социума. 

 Участие в общественной 
жизни класса, школы. 

 

Реализация социальных 
проектов «Это в наших 
силах», «Маленькое 
солнышко  большому  другу», 
«Чудо клумба», «Зеленая 
школа» 

  Реализация проекта «Школа 
будущего» 

 

8-9 классы 
 Участие в общественной 

жизни класса, школы. 
 

Реализация социальных 
проектов «Это в наших 
силах», «Маленькое 
солнышко  большому  другу», 
«Чудо клумба», «Зеленая 
школа» 
Реализация проекта «Школа 
будущего» 

Активное    и 
осознанное участие 
в разнообразных 
видах и   типах 
отношений    в 
основных сферах 
своей 
жизнедеятельности: 
общение,   учеба, 
игра, спорт, 
творчество, 
увлечения (хобби) 

5-7 классы 
Участие в 
предметных 
олимпиадах 
(школьные, 
муниципальные, 
региональные, 
всероссийские) 

Предметные недели Участие  в  Неделе  детской и 
юношеской книги, встречи с 
представителями библиотеки 
Участие в работе Детских 
общественных объединений. 
Участие в районных акциях, 
играх, круглых столах 

Интеллектуальные и 
познавательные игры, 
конкурсы по предметам 
Посещение   кружков, секций 
дополнительного образования 
Конкурсы, выставки 
творческих работ 
Организация и проведение 
концертов художественной 
самодеятельности 
Турниры по мини-футболу, 
соревнования по волейболу, 
баскетболу, шахматам 

8-9 классы 
Участие в 
предметных 
олимпиадах 
(школьные, 
муниципальные, 
региональные, 
всероссийские) 

Предметные недели Участие  в  Неделе  детской и 
юношеской книги, встречи с 
представителями 
библиотеки Участие в 
работе Детских 
общественных объединений. 
Участие в районных акциях, 
играх, круглых столах 

Интеллектуальные и 
познавательные игры, 
конкурсы по предметам 
Посещение   кружков, секций 
дополнительного образования 
Конкурсы, выставки 
творческих работ 
Организация и проведение 
концертов художественной 
самодеятельности 
Турниры по мини-футболу, 
соревнования по волейболу, 
баскетболу, шахматам 

Овладение 5-7 классы 
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формами и 
методами 
самовоспитания: 
самокритика, 
самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение, 
эмоционально- 
мысленный 

 Беседы, тренинги, 
тестирование по вопросам 
самовоспитания 

 

8-9 классы 
 Беседы, тренинги, 

тестирование по вопросам 
самовоспитания 

 

перенос в 
положение другого 
человека 

   

Приобретение 
опыта и освоение 
основных форм 
учебного 
сотрудничества со 
сверстниками   и 
учителями 

5-7 классы 
Сотрудничество 
во время учебных 
занятий по 
предметам 

Организация предметных 
олимпиад, конкурсов 

Участие  в  муниципальных, 
всероссийских конкурсах, 
олимпиадах, проектах Интеллектуальные игры 

8-9 классы 
Сотрудничество 
во время учебных 
занятий по 
предметам 

Организация предметных 
олимпиад, конкурсов 

Участие в муниципальных, 
всероссийских конкурсах, 
олимпиадах, проектах Интеллектуальные игры 

Участие в конкурсах «Ученик 
года» 

Участие в школьном 
самоуправлении: 
решают вопросы, 
связанные  с 
самообслуживанием, 
поддержанием 
порядка, дисциплины, 
дежурства и работы 
в школе; 
контролируют 
выполнение 
обучающимися 
основных  прав и 
обязанностей; 
защищают  права 
обучающихся на всех 
уровнях управления 
школой и т. д. 

5-7 классы 
Работа по оказанию 
помощи 
слабоуспевающим 
учащимся, 
консультирование 
по различным 
предметам 

Деятельность ученического 
самоуправления: организация 
дежурства в классе, по школе, в 
столовой 

Участие в районных 
конкурсах ученического 
самоуправления (вожатского 
отряда) 

Деятельность классного 
самоуправления 
Участие в разработке плана 
ученического самоуправления 
Шефская работа с учащимся 
начальных классов 

8-9 классы 
Работа по оказанию 
помощи 
слабоуспевающим 
учащимся, 
консультирование 
по различным 
предметам 

Деятельность    ученического 
самоуправления: организация 
дежурства в классе, по школе, 
в столовой 

Участие        в       районных 
конкурсах ученического 
самоуправления  

Деятельность Совета 
учеников 
Реализация школьных 
проектов 

Разработка на 
основе полученных 
знаний и активное 
участие в 
реализации 

5-7 классы 
Изучение 
дисциплин: 
Информатики, 
ИЗО, Технология, 

Участие в социальных 
проектах «Школьный 
дворик», «Посади свое 
дерево», «Чудо клумба» 

Проекты, направленные на 
решение конкретных 
социальных проблем (по 
выбору учащихся) 
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социальных 
проектов  – 
проведение 
практических 
разовых 
мероприятий или 
организации 

История, 
Обществознание, 
Биология. 

 
Дистанционные 
интеллектуальные 
конкурсы, 

Участие в социальных 
проектах «Дети войны», 
«Подарок ветерану». 

систематических 
программ, 
решающих 
конкретную 
социальную 
проблему школы, 
города 

олимпиады 
«Кенгуру», 
«Русский 
медвежонок» и 

 

  

8-9 классы 
Изучение дисциплин: 
Информатики, ИЗО,
 Технология, 
История, 
Обществознание, 
Биология. 

 
Дистанционные 
интеллектуальные 
конкурсы, олимпиады 
«Кенгуру», 
« Русский 
медвежонок » и 
т.д. 

Участие в социальных 
проектах «Школьный 
дворик», «Посади свое 
дерево», «Чудо клумба» 

Ролевой проект «Я – будущий 
избиратель»  (совместно с 
территориальной 
избирательной комиссией) 
участие в 
 муниципальных 
социальных проектах 

Реализация социальных 
проектов «Дети войны», 
«Подарок ветерану». 
Проведение акций «Меняю 
сигарету на конфету» 

Результаты: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, 

СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество поселка , неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и 
роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере 
деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 
достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять 
правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих 
социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном 
коллективе; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие 
правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 
Виды 
деятельности 

Формы занятий 
Урочная 
деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 
деятельность 

Знакомство с 
конкретными 
примерами 

5-7 классы 
Уроки 
литературы, 

Классные часы «Этические 
беседы», «Что такое добро?» 

Участие в районных  
патриотических, 
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высоконравствен 
ных отношений 
людей 

истории, ИЗО, 
музыки 

Беседа «Уроки доброты» 
(по книге Д. Лихачева 
«Письма о добром») 

социальных акциях, в 
акциях милосердия 

8-9 классы 
Уроки 
литературы, 

Классные часы «Этические 
беседы», «Что такое 

Участие в районных 
патриотических, 

 истории, ИЗО, 
музыки 

добро?» социальных акциях, в 
акциях милосердия Круглый стол «Уроки 

доброты» (по книге 
Д.Лихачева «Письма о 
добром») 

Участие   в 
общественно 
полезном труде в 
помощь  школе, 
городу, району, 
микрорайону 

5-7 классы 
Уроки 
технологии 

Участие в социальных 
проектах «Школьный 
дворик», «Посади свое 
дерево», «Чудо клумбу» 

Участие в районных акциях: 
экологической акции «Это в 
наших силах» (сборы 
макулатуры); «Чистый 
город» 

8-9 классы 
Уроки 
технологии 

Реализация социальных 
проектов «Школьный 
дворик», «Посади свое 
дерево», «Чудо клумба» 

Участие в районных  акциях: 
экологической акции «Это в 
наших силах» (сборы 
макулатуры); «Чистый 
город» 

Добровольное 
участие  в делах 
благотворительно 
сти, милосердия, 
в  оказании 
помощи 
нуждающимся, 
заботе    о 
животных, живых 
существах, 
природе. 

5-7 классы 
Уроки биологии, 
технологии 

Реализация  социальных 
проектов в   рамках 
волонтерской 
деятельности:   «Подарок 
ветерану» 

Участие в  концерте 
художественной 
самодеятельности   для 
ветеранов    Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла, пожилых 
людей  пгт. 
Комсомольск 

8-9 классы 
Уроки биологии, 
технологии 

Реализация  социальных 
проектов в   рамках 
волонтерской 
деятельности:   «Подарок 
ветерану», «Протяни руку 
помощи», 
и др 

Участие в концерте 
художественной 
самодеятельности    для 
ветеранов   Великой 
Отечественной   войны, 
тружеников     тыла, 
пожилых людей 
пгт. Комсомольск 

Расширение 
положительного 
опыта общения со 
сверстниками 
противоположног 
о пола в учѐбе, 
общественной 
работе,  отдыхе, 
спорте, активное 

5-7 классы 
Все учебные 
дисциплины. 
(Развитие 
коммуникативных 
навыков 
воспитанников на 
уроках) 

 Участие в районных 
соревнованиях. 
Участие в конференциях, 
конкурсах, фестивалях 
детского творчества. 
Коллективные поездки в 
музеи, театры, 
экскурсионные туры. 

Беседы «Правила 
общения», «Правила 
этикета», «Что такое 
дружба» 
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участие   в 
подготовке и 
проведении бесед 

8-9 классы 

о дружбе, любви, 
нравственных 
отношениях. 

Все учебные 
дисциплины. 
(Развитие 
коммуникативных 
навыков 
воспитанников на 
уроках) 

Круглый стол 
«Взаимоотношения 
юношей и девушек» 

Участие в районных 
соревнованиях. 
Участие в конференциях, 
конкурсах, фестивалях 
детского творчества. 
Коллективные поездки в 
музеи, театры, 
экскурсионные туры. 

Тренинги по психологии и 
коммуникативности 
Беседы «Правила 
общения», «Правила 
этикета» 

Получение 
системных 
представлений о 
нравственных 
взаимоотношения 
х в семье, 
расширение опыта 
позитивного 
взаимодействия в 
семье 

5-7 классы 
Уроки 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
технологии. 

Исследовательская 
деятельность (составление 
генеалогического древа) 

Организация 
экскурсионных поездок 
совместно с родителями. 
Участие в семейных 
конкурсах . 
Участие в городских 
родительских собраниях. 
Участие в праздничных 
мероприятиях, 
посвященных «Дню 
матери», «8 марта», «Дню 
защитника Отечества» и 
др. 

Выставка газет «Профессия 
моих родителей» 
Праздник «День матери» 
Конкурсная программа 
«Бабушкины посиделки» 
Физкультурно- 
оздоровительные конкурсы, 
соревнования «Папа, мама,  я 
– дружная семья», 
«Семейные старты» 
Программа по организации 
семейного досуга «Семейная 
гостиная» 
Выставка   творческих работ 
«Очумелые ручки» 

8-9 классы 
Уроки 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
технологии. 

Исследовательская 
деятельность (составление 
генеалогического древа) 

Организация выпускных 
вечеров. 
Организация 
экскурсионных поездок 
совместно с родителями. 
Участие в семейных 
конкурсах города. 
Участие в городских 
родительских собраниях. 
Участие в праздничных 
мероприятиях, 
посвященных «Дню 
матери», «8 марта», «Дню 
защитника Отечества» и 
др. 

Выставка газет «Профессия 
моих родителей» 
Физкультурно- 
оздоровительные 
конкурсы, соревнования 
«Папа, мама, я – дружная 
семья», «Семейные 
старты» 
Программа по организации 
семейного досуга 
«Семейная гостиная» 
Выставка творческих работ 
«Дары осени» 
Мастер-классы «Сувениры 
из бросового материала» 

Знакомство с 5 классы 
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деятельностью 
традиционных 

ОРКСЭ Разработка проектов по 
модулям ОРКСЭ
 «Основы православной   
культуры», и 
«Основы светской этики» 

Знакомство с
 храмами 
города Кемерово 

Результаты: 
• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и  
•  

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 
российского народа; 
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи,  
школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

•  дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимнойподдержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное  

отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 
 религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие  
представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение  
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты вобщении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости  
самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление  
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно  
значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения,  
основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

•  благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического  

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 
 его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 
 компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать  

разрушительному влиянию информационной среды. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасногообраза жизни 

 
Виды 
деятельности 

Формы занятий 
Урочная 
деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 
деятельность 

Получение 
представлений
 
  

5-7 классы 
Уроки биологии, 
химии, ОБЖ, 

«22 апреля - День Земли» - 
экологическая декада 

Индивидуальные и 
групповые 

здоровом образе 
жизни, 
природных 
возможностях 
человеческого 
организма,  их 
обусловленности 
экологическим 
качеством 
окружающей 
среды,   о 
неразрывной 
связи 
экологической 
культуры 
человека и его 
здоровья. 
Пропаганда 
экологически 
сообразного 
здорового образа 
жизни 

физической 
культуры. 

Беседы,  познавательные игры 
«7 апреля – Всероссийский 
день здоровья»: 
«Предупрежден – значит 
защищен» 

исследовательские 
проекты «Как 
 правильно  
использовать 
индивидуальные 
особенности  
организма» 

Беседы, инструктажи   «День 
защиты детей» 
Беседы, классные часы по 
безопасному поведению на 
дорогах:    «Дорога    и  дети», 
«Светофор» и др. 
Цикл бесед, викторин, 
конкурсов «Здоровый образ 
жизни», «Питание и здоровье» 
Цикл бесед, показ 
видеороликов,      презентаций 
«Основы личной 
безопасности и профилактика 
травматизма» 
Цикл бесед, показ 
видеороликов,      презентаций 
«Профилактика употребления 
алкоголя, табакокурения, 
ПАВ, наркотиков» 

8-9 классы 
Уроки биологии, 
химии, ОБЖ, 
физической 
культуры. 

«22 апреля - День Земли» - 
экологическая декада 

Индивидуальные и 
групповые 
исследовательские 
проекты «Как  
Правильно 
 использовать 
индивидуальные 
особенности  
организма» 

Беседы,  познавательные игры 
«7 апреля – Всероссийский 
день здоровья»: 
«Предупрежден – значит 
защищен» 
Беседы, инструктажи   «День 
защиты детей» 
Беседы, классные часы по 
безопасному поведению на 
дорогах:    «Дорога    и  дети», 
«Светофор» и др. 
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Цикл бесед, показ 
видеороликов,      презентаций 
«Основы личной 
безопасности и профилактика 
травматизма» 
Цикл бесед, показ 
видеороликов,      презентаций 
«Профилактика употребления 
алкоголя, табакокурения, 
ПАВ, наркотиков» 
Цикл бесед, викторин, 
конкурсов «Здоровый образ 
жизни», «Питание и здоровье» 

Организация 5-7 классы 
экологически 
безопасного 
уклада школьной 
и домашней 
жизни 
Обучение 
грамотному 
поведению  в 
школе, дома, в 
природной  и 
городской среде: 
организовывать 
экологически 
безопасный уклад 
школьной  и 
домашней жизни, 
бережно 
расходовать воду, 
электроэнергию, 
утилизировать 
мусор, сохранять 
места обитания 
растений   и 
животных 

Освоение 
экологически 
грамотного 
поведения в 
рамках 
изучения 
учебных 
предметов: 
биология, 
химия, 
технология 

Предметные недели биологии, 
экологии, химии, георгафии 

Ведение  
краеведческой,  
поисковой,  
экологической  
работы. 
Экскурсионная 
программа  
краеведческие  
исторические музеи. 
 
 

Познавательные, 
интеллектуальные игры «Мы 
сохраним природу», «Природа 
и человек». 
Создание презентаций 
«Красная   книга», «Растения 
Кемеровской  области», 
«Животный мир 
Кемеровской области» 
«Подарки осени» - выставка 
творческих работ 
обучающихся и родителей 
Игры-путешествия 
«Экологическая тропа», 
«Сохраним природу» 
Беседы «Экология родного 
края» 
Дни здоровья 
Беседы, инструктажи 
«Правила поведения на 
природе, в лесу» 
Организация и проведение 
лекций и родительских 
собраний по проблемам 
возрастных особенностей 
обучающихся 
Проведение медико- 

профилактических 
мероприятий медицинскими 
работниками закрепленных за 
школой поликлиник. 

8-9 классы 
Освоение 
экологически 

Предметные недели биологии, 
экологии, химии, географии 

Ведение  
краеведческой, 
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грамотного 
поведения в 
рамках 
изучения 
учебных 
предметов: 
биология, 
химия, 
технология 

Познавательные, 
интеллектуальные игры 

 поисковой,  
экологической  
работы. 
Экскурсионная 
программа  
краеведческие  
исторические музеи. 
 

Создание презентаций 
«Красная   книга», «Растения 
Кемеровской  области», 
«Животный мир 
Кемеровской области» 
«Праздник осени» - выставка 
творческих работ 
обучающихся и родителей 
Игры-путешествия 
«Экологическая тропа», 
«Сохраним природу» 
Беседы «Экология родного 
края» 
Дни здоровья 
Проект «Влияние 
промышленных   предприятий 
на экологию родного края» 
Проведение медико- 
профилактических 
мероприятий медицинскими 
работниками закрепленных за 
школой поликлиник 

Составление 
правильного 
режима  занятий 
физической 
культурой, 
спортом, 
туризмом, 
рациона 
здорового 
питания, режима 
дня, учѐбы и 
отдыха с учѐтом 
экологических 
факторов 
окружающей 
среды и контроль 
их выполнения в 
различных 
формах 
мониторинга. 

5-7 классы 
Уроки 
физкультуры, 
ОБЖ, 
естественно- 
научных 
дисциплин, 
технологии 

Беседы, классные часы, 
видеоролики «Режим дня», 
«Как   правильно организовать 
свое рабочее место» 

Участие в  
районных,  
соревнованиях:  
«Мини-футбол», 
«Лыжня России» 
Участие в  
региональном этапе 
  
Всероссийских 
спортивных 
соревнований 
школьников 
"Президентские 
состязания" 
 

Тематические   классные  часы: 
«Утренняя зарядка», «Здоровый 
образ жизни», «Полезные 
продукты» и др. 
Беседы, презентации, 
тестирование «Мое любимое 
занятие   в   свободное   время», 
«Мое хобби» 
Проект «Семейная гостиная» 
(организация семейного досуга) 
Познавательные игры 
«Туристическая тропа», 
«Турпоход» игры на местности 
и др. 
Игровая программа 
«Волшебная страна здоровья» 

8-9 классы 
Уроки 
физкультуры, 
ОБЖ, 
естественно- 

Цикл бесед по теме «Как 
правильно подготовиться к 
экзамену», «Как избежать 
переутомления». 

Участие в  
районных,  
соревнованиях:  
«Мини-футбол», 
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научных 
дисциплин, 
технологии 

Цикл бесед по теме «Вредные 
привычки», «В здоровом теле 
здоровый дух», «Личная 
гигиена» 

«Лыжня России» 
Участие в  
региональном этапе 
  
Всероссийских 
спортивных 
соревнований 
школьников 
"Президентские 
состязания" 
 

Диагностика возможностей 
Индивидуальные консультации 
«Профессиональное 
самоопределение» 
Психолого-педагогическое 
сопровождение подготовки к 
ГИА 
Проект «Семейная гостиная» 
(организация семейного досуга) 

Получение 
представления
 
о возможном 
негативном 
влиянии 
компьютерных 
игр, телевидения, 
рекламы на 
здоровье человека 

5-7 классы 
Уроки 
физической 
культуры, ОБЖ, 
биологии. 

Тематические классные часы 
«Управляй  своим поведением», 
«Профилактика стресса», 

 

«Влияние позитивных и 
негативных эмоций на 
здоровье» и др. 

 

Тематические классные часы по 
изучению индивидуальных 
особенностей организма 
Цикл бесед «Здоровье-ценность 
человека» 
Беседы, просмотр видеороликов 
о факторах вызывающих 
позитивные и негативные 
эмоции, и их влияние на 
здоровье 

Составление «Паспорта 
здоровья». 
Конкурс рисунков, плакатов 
социальной рекламы «Вредные 
привычки», «Скажи нет 
наркотикам» 
Познавательные и 
интеллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?» 

8-9 классы 
Уроки 
физической 
культуры, ОБЖ, 
биологии. 

Тематические    классные  часы 
«Управляй  своим поведением», 
«Профилактика стресса», 
«Влияние позитивных и 
негативных эмоций на 
здоровье» и др. 

 

Тематические классные часы по 
изучению индивидуальных 
особенностей организма 
Цикл бесед «Здоровье-ценность 
человека» 



191 
 

Беседы, просмотр видеороликов 
о факторах вызывающих 
позитивные и негативные 
эмоции, и их влияние на 
здоровье 

Составление «Паспорта 
здоровья». 
Конкурс рисунков, плакатов 
социальной рекламы «Вредные 
привычки», «Скажи нет 
наркотикам» 
Познавательные и 
интеллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?» 

Приобретение 
навыков 
противостояния 
негативному 
влиянию 
сверстников и 
взрослых  на 
формирование 
вредных для 
здоровья 
привычек, 
зависимости  от 
ПАВ (научиться 
говорить «нет») 

5-7 классы 
Уроки 
физической 
культуры, ОБЖ, 
биологии. 

Проведение классных часов – 
тренингов по развитию навыков 
умственного напряжения, 

Участие в  
районных  
социальных  
проектах по 
 профилактике      
вредных 
привычек 

снятию стрессовых состояний. 
Тематические классные часы 
«ПАВ – иллюзия счастья» 
Декада «Мир без наркотиков» 
Классные часы: «Курить – 
здоровью вредить», «Здоровый 
образ жизни» 
Акции «Меняю сигарету на 
конфету», «Табак – наш враг» 
Конкурс  рисунков  и  плакатов 
«Выбор» 
Диагностика, тестирование по 
вопросам здорового образа 
жизни 
Беседы, тренинги «Нет – твой 
единственный ответ», «Умей 
сказать: «Нет» 
Игра-викторина «Эликсир 
молодости» 

8-9 классы 
Уроки 
физической 
культуры, ОБЖ, 
биологии, химии 

Проведение классных часов – 
тренингов по развитию навыков 
умственного напряжения, 
снятию стрессовых состояний. 

Участие в  
районных  
социальных  
проектах по 
 профилактике      
вредных 
привычек 

Тематические классные часы 
Декада «Мир без наркотиков» 
Классные часы: «Курить – 
здоровью вредить», «Здоровый 
образ жизни» 
Акции «Меняю сигарету на 
конфету», «Табак – наш враг» 
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Конкурс  рисунков  и  плакатов 
«Выбор» 
Диагностика, тестирование по 
вопросам здорового образа 
жизни 
Конкурсно-игровая программа 
«Курение или здоровье – 
выбирайте сами» 
Ролевая игра «Суд над 
табаком» 

 Круглый стол «Курить или не 
курить? Вот в чем вопрос…» 

 Беседы, тренинги 
«Независимость – умей 
отстоять  свободу», «Наркотики 
– своевременная форма 
рабства» 

Проведение 
школьного 
экологического 
мониторинга, 
включающего: 

• систематичес 
кие и 
целенаправленны 
е наблюдения за 
состоянием 
окружающей 
среды  своей 
местности, 
школы, своего 
жилища; 

• мониторинг 
состояния водной 
и воздушной 
среды в своѐм 
жилище,школе, 
населѐнном 
пункте; 

• выявление 
источников 
загрязнения 
почвы, воды и 
воздуха, состава и 
интенсивности 
загрязнений, 
определение 
причин 
загрязнения 

5-7 классы 
Уроки 
биологии, ОБЖ, 
географии 
Учебно- 
исследовательск 
ие проекты по 
темам учебных 
предметов. 
Киноуроки 
экологической 
направленности. 

Научно-исследовательские 
проекты 

Участие на н  
добровольческой 
 основе в детско-
юношеских  
экологических 
мероприятиях, 
проводимых  
общественными 
экологическими 
организациями. 

8-9 класс 
Уроки 
биологии, ОБЖ, 
географии 
Учебно- 
исследовательск 
ие проекты по 
темам учебных 
предметов. 
Киноуроки 
экологической 
направленности. 

Научно-исследовательские 
проекты 

Участие на н  
добровольческой 
 основе в детско-
юношеских  
экологических 
мероприятиях, 
проводимых  
общественными 
экологическими 
организациями.. 

Результаты: 
 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему 
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здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

 жизни,  взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, рол  
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения,  
в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;  
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных  
формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:  
физического, физиологического, психического, социально-психологического,  
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
 здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
 народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 
 среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при  
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;  
адекватно  использовать знания о  позитивных   инегативных факторах, влияющих на здоровье 
 человека; 
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия  

этих изменений для природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития  

явлений в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на  

социоприродное окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природныхфакторов на 
 человека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на  
здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,  
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к  
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим  
наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному  
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и  
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению  
экологических проблем на различных  территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшениюздоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его  

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение  

здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,  

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления  
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
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• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 
здоровье и здоровье окружающих людей; 

 
• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением  

местных экологических проблем и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование основ эстетической культуры 
(эстетическое воспитание) 

 
Виды 
деятельности 

Формы занятий 
Урочная 
деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 
деятельность 

Получают 
представления 
об эстетических 
идеалах и 
художественных 
ценностях 
культур народов 
России 
Знакомство с 
эстетическими 
идеалами, 
традициями 
художественной 
культуры, с 
фольклором и 
народными 
художественны 
ми промыслами 

5-7 классы 
Уроки литературы, 
истории, географии 

Реализация социальных  проектов 
«Путешествие по родному краю», 
«Моя улица» 

Участие в 
районных 
конкурсах, 
фестивалях, 
выставках 

Конкурсно-игровая программа 
«Зимние забавы» 
Исследовательская деятельность 
обучающихся: школьная 
конференция «На пути к успеху» 
Конкурсно-игровые программы 
«Масленица», «Проводы зимы» 
Мероприятия в рамках   декады 
краеведению 
«Сибирские поэтические чтения» 

8-9 классы 
Уроки литературы, 
истории, географии 

Реализация социальных  проектов 
«Путешествие по родному краю», 
«Моя улица» 

Участие в 
районных 
конкурсах, 
фестивалях, 
выставках 

Конкурсно-игровая программа 
«Зимние забавы» 
Исследовательская деятельность 
обучающихся: школьная 
конференция  
Конкурсно-игровые программы 
«Масленица», «Проводы зимы» 
Мероприятия в рамках   декады 
краеведению 
«Сибирские поэтические чтения» 
Реализация социальных  проектов 
«Путешествие по родному краю», 
«Моя улица» 
Конкурсно-игровая программа 
«Зимние забавы» 
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Результаты: 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,  
художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 
доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии 

Виды 
деятельности 

Формы занятий 
Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 
Внешкольн
ая 

 
 5-7 классы 
Развитие культуры 
учебной 
деятельности 
обучающегося 
(Образование
 
– труд для себя и 
для других). 
Осознание 
важности 
образования и 
самообразования 
для жизни и 
деятельности  в 
виде  применения 
на практике 
полученных знаний 
и умений. 

Все учебные 
дисциплины. 
(Привитие трудолюбия 
и сознательного 
отношения к труду) 
Предметные недели. 
Участие в 
олимпиадах
 п
о предметам. 

Беседы, тренинги 
«Учеба – вот главная 
работа», «Учись 
учиться» и др. 

Участие в 
районных 
мероприяти
ях 
Цикл 
встреч: 
«Люди, на 
которых 
хотелось 
бы быть  
«Время, 
события, 
люди». 

Участие в социальных 
проектах «Зеленая 
школа», «Школьный 
дворик», «Чудо клумба» 
и др. 
Сюжетно-ролевые  игры 
«Мир профессий» 

8-9 классы 
Все учебные 
дисциплины. 
(Привитие трудолюбия 
и сознательного 
отношения к труду) 
Предметные недели. 
Участие в олимпиадах 
по предметам. 

Неделя науки, техники и 
производства. 

Цикл 
экскурсий 
на 
предприяти
я         
города 
«Мой 
выбор». 
Цикл 
встреч: 
«Люди, на 
которых 
хотелось 
бы быть  
«Время, 

Мастер-классы «Наши 
руки не для скуки» 
Участие в социальных 
проектах «Зеленая 
школа», «Школьный 
дворик», «Чудо клумба» 
и др. 



196 
 

события, 
люди». 
Посещение       
выставки 
«Абитурие
нт - 20…» 
Посещение     
«Ярмарки       

Приобретение 
умений и навыков 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия со 
сверстниками, 
взрослыми в 
учебно-трудовой 
деятельности 
Участие в 
различных видах 
общественно 
полезной 
деятельности  на 
базе школы  и 
взаимодействующи 
х с ней учреждений 
дополнительного 
образования, 
других социальных 
институтов 

5-7 классы 
 Участие в социальных 

проектах «Посади свое 
дерево» 

 

8-9 классы 
 Участие в работе 

трудовых объединений 
при школе. 

Трудовые   

Участие в социальных 
проектах «Посади свое 
дерево» 

Знакомство  с 
профессиональной 
деятельностью и 
жизненным путем 
своих родителей и 
прародителей, 
участие в 
организации и 
проведении 
презентаций «Труд 
наших родителей». 

5-7 классы 
 Исследовательская 

деятельность 
(составление 
генеалогического древа) 
Выставка газет, конкурс 
рисунков «Все 
профессии нужны – все 
профессии важны» 

 

8-9 классы 
 Исследовательская 

деятельность (составление 
генеалогического древа) 
Выставка газет, конкурс 
рисунков «Все 
профессии нужны – все 
профессии важны» 

 

Участие во 5-7 классы 
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встречах и  беседах 
с выпускниками 
школы, знакомство 
с  биографиями 
выпускников, 
показавших 
достойные 
примеры высокого 
профессионализма, 
творческого 
отношения к труду 
и жизни. 

 Тематические экскурсии 
в музей Калининского 
района 

 

8-9 классы 
 Встречи с выпускниками 

школы, знакомство с 
биографиями 
выпускников, показавших 
достойные  примеры 
высокого 
профессионализма, 
творческого отношения к 
труду и жизни. 

 

Тематические экскурсии 
в музей п.Тисуль 

Результаты: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 
• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, вбыту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 
информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно- исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно- исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течениевсей 

жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 
и учебно-трудовых проектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений иинтересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве 

 
 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
учащихся 

 
Целью профориентационной работы является создание условий для изучения 
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учащимися своих особенностей, интересов, склонностей, получения ими информации о 
правилах выбора профессии и дальнейшего самоопределения. 

 
Задачи по профориентации на основной ступени общего образования: 

- изучение учащимися своих личностных и деловых качеств 
- оценка интересов и склонностей учащихся. 
- развитие навыков общения, уверенности в себе и лидерскихкачеств. 
- формирование у детей способности делать осознанный выбор 

профиляобразования. 
 

Формы профориентационной работы: 
 

1) Индивидуальные: изучение личностных качеств путем диагностик «Определились ли 
вы в своих жизненных выборах?», «Я и моя будущая профессия», Изучение свойств 
темперамента, консультации психолога, психологические упражнения и тренинги, 
социально-психологические занятия с целью снятия барьеров, мешающих 
продуктивным действиям, изучения и овладения приѐмами межличностного 
взаимодействия для  повышения его эффективности. 

2) Групповые: реализация информационной и профориентационной работы в рамках 
предпрофильного обучения, организация социальных практик, профориентационные  
встречи, экскурсии на предприятия города, ВУЗы и ССУЗы. 

Зарекомендовали себя и требуют дальнейшей реализации следующие формы групповой 
деятельности: «Фестиваль профессий», творческий проект «Ярмарка профессий», проект 
«Встречи с интересными людьми». Данные проекты охватывают всю школу, включая 
родительскую общественность, имеют большую профориентационную значимость. 
 

2.3.6. Этапы организации социализации учащихся, совместной деятельности 
образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, 
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 
Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 
 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 
школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 
опыт учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 
поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 
системы общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе 
гражданско- патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов 
развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся 
адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации учащихся — 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 
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общественных и иных организаций для решения задач социализации; 
 создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп (развитие детского самоуправления, включения родительской 
общественности в участие во внеурочных мероприятиях школы, развитие 
деятельности разновозрастных групп учащихся  и т.д.); 

 создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной 
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума (в 
рамках работы школьного самоуправления «Совет учеников», развития службы 
школьной медиации); 

 поддержание субъектного характера социализации учащихся, развития 
его самостоятельности и инициативности в социальнойдеятельности. 

 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 
школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 
процесса социализации учащихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного 
изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для 
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии 
и социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе 
обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях 
адаптации  к новым социальным условиям, интеграции в новые виды
 социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественныхотношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора 
формирования личности учащегося; 

 использование  роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
учащихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 
интерес идр.). 

 
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся 
 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учетом: урочной и внеурочной деятельности 
форм участия социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. 
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация 
средствами общественной  и трудовой деятельности. 

 
 Мероприятия Социальные роли 
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Ролевые игры 

Проект «Выборы председателя 
Совета старшеклассников» 

Кандидаты в председатели (составление 
программ развития, защита программ), 
избирательная комиссия, избиратели 

Агитбригада «Мы выбираем 
завтрашний день» 

Инспектор движения, знаток ПДД, 
волонтер и т.д. 

Проект «День 
самоуправления»,  
«Школа вожатых» 

Директор школы, заместители директора, 
учителя, библиотекарь, медработник и т.д. 

Появление и развитие других 
видов ролевых игр 

 

Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. 
Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером  и описанием 
проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки  могут  
достаточно  свободно  импровизировать  в  рамках  правил  и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 
собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 
имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для организации и 
проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, 
социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 
родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 
организаций и другие значимые взрослые. 
Познавательн 
ая 
деятельность 

Мероприятия Уровень результатов 
Познавательные беседы, 
предметные факультативы, декады, 
олимпиады 

Приобретение социальных 
знаний 

Познавательная деятельность предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 
сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 
педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 
учебного материала. 
Общественная 
деятельность 

Мероприятия Социальные роли 
Развитие школьного 
самоуправления  «Совет 
учеников» 
Разработка и реализация социально- 
значимых проектов 

Министры культуры, 
образования, правопорядка, спорта, 
труда 
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Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать 
у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 
общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 
развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы  школьного  самоуправления 
очень широк. В рамках этого вида деятельности ребята должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Советом  школы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаѐт условия для 
реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также придания общественного 
характера системе управления образовательным процессом; создания общешкольного уклада, 
комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни 
школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
Трудовая 
деятельность 

Мероприятия Социальные роли 
Разработка и реализация 
социальных проектов по 
оформлению школы и 
пришкольной  территории 
«Пришкольная территория» 

Дизайнеры, оформители, 
проектировщики, художники, 
плотники и т.д. 

 Волонтѐрская деятельность  Волонтер, добровольцы. 

Акции по уборке территории, 
посадке растений «Школьный 
дворик»,  «Посади  свое дерево», 
«Чудо клумба» 

Дизайнеры, оформители, 
проектировщики, художники, 
плотники и т.д. 

Организация работы трудовых 
объединений в летний период 

Художники, уборщики территории, 
вожатые, маляры, плотники и т.д. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у  
учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей.  
Но ее главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную  
потребность. По мере социокультурного развития учащихся труд все шире  
используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 
При этом сам характер труда должен отражать тенденции индивидуализации 
 форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию  
на общественную значимость труда и востребованность его результатов.  
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать  
основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы  
социализации личности. 



202 
 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и доброхотничества  
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 
такой социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся 
(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 
мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 
родителей учащихся. 

 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 

 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей. 
 МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 
учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности; 
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модули Мероприятия Ответственные 
 МОДУЛЬ 1 — комплекс 

мероприятий, позволяющих 
сформировать в учащихся: 

 способность составлять 
рациональный режим дня и 
отдыха; 

Уроки здоровья 
Ознакомление учащихся с 
документами СаНПиН о  режиме 
дня 
Классные часы в 5-9 классах «Зачем 
соблюдать режим дня?» 

Классные 
руководители 

 следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе 
знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, 
напряженности разных видов 
деятельности; 

Проект-исследование учащихся 5-6 
класса «Как мы следуем 
рекомендациям о рациональном 
режиме дня?» 

Учитель ОБЖ, 
Классный 
руководитель 

 выбирать оптимальный 
режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок 

Этические беседы «Учиться легко», 
«Как организовать рациональный 
режим дня?» 

Классные 
руководители 

 знание основ 
профилактики переутомления и 

 

Тренинги, беседы для уч-ся 5-7 
классов «Как учиться, не уставая?» 

Психолог школы 
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 МОДУЛЬ 2 — комплекс 
мероприятий, позволяющих 
сформировать у учащихся: 
- представление о необходимой и 
достаточной двигательной 
активности, элементах и правилах 
закаливания,   выбор 
соответствующих  возрасту 
физических нагрузок и их видов; 

Мероприятия  спортивно- 
оздоровительной направленности 
(интеграция с  уроками 
физкультуры, спортивные секции и 
т.д.) 

Учителя 
физкультуры 

Цикл классных часов о ЗОЖ: 
«Движение – это жизнь» 
«Формы и правила закаливания» 
«Береги здоровье смолоду» 

Классные 
руководители 

- представление о рисках для 
здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов; 

Уроки здоровья «Вред чрезмерных 
физических нагрузок и 
биостимуляторов» (5-7 класс) 

Классные 
руководители, 
Учитель ОБЖ 

- потребность в двигательной 
активности и ежедневных  
занятиях физической культурой; 

Дни здоровья с выходом в походы, 
спортивные центры города 
Посещение спортивных кружков и 
секций 
Праздник здоровья. Флэш-моб 
Участие во  Всероссийских 
массовых    спортивных 
мероприятиях «Лыжня России», 
«Осенний кросс» и т.д. 

Учителя 
физкультуры и 
классные 
руководители 

- умение осознанно выбирать 
индивидуальные программы 
двигательной активности, 
включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и 
регулярные занятия спортом. 

Самопрезентация «Мой любимый 
вид спорта» (5-7 классы) 

Классные 
руководители 

 МОДУЛЬ 3 — комплекс 
мероприятий, позволяющих 
сформировать у учащихся: 

В результате реализации данного модуля учащиеся 
должны иметь чѐткие представления о возможностях 
управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств. 

- навыки оценки собственного Цикл   бесед   с приглашением Классный 
функционального состояния 
(напряжения,  утомления, 
переутомления) по субъективным 
показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с 
учѐтом собственных 
индивидуальных особенностей; 

медицинских работников по 
теме: «Как оценить состояние 
организма» 
(для 5-7 классов) 

руководитель, 
Медицинский работник 
школы, родители 

- навыки работы в условиях 
стрессовых ситуаций; 

Беседы, тренинги «Стресс 
перед экзаменом», «Как 
побороть страхи перед 
экзаменами» 
(9 классы) 

Медработник, психолог 
школы 

- владение элементами 
саморегуляции для снятия 
эмоционального и физического 
напряжения; 

Уроки психологии «Учиться 
контролировать своими 
эмоциями» 

Психолог школы 
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- навыки самоконтроля за 
собственным состоянием, 
чувствами в стрессовых ситуациях 

Этические      беседы  по 
вопросам самоконтроля, 
обсуждение ситуаций с 
возможным выходом из 
сложившейся  сложной 
ситуации 

Классные 
руководители, 
психолог школы 

- представления о влиянии 
позитивных и негативных эмоций 
на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях 
снижения риска негативных 
влияний; 

Просмотр видеороликов, 
обсуждение,  выбор 
возможных вариантов выхода 
из ситуаций 

Классные 
руководители, 
психолог школы 

-навыки эмоциональной разгрузки 
и их использование в 
повседневной жизни; 

Психологические тренинги, 
игры 

Психолог школы 

- навыки управления своим 
эмоциональным состоянием и 
поведением. 

Психологические тренинги. 
дискуссии 

Классные 
руководители, 
психолог школы 

 МОДУЛЬ 4 — комплекс 
мероприятий, позволяющих 
сформировать у учащихся: 

В результате реализации данного модуля учащиеся 
должны быть способны самостоятельно оценивать и 
контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебной нагрузке). 

- представление о рациональном 
питании как  важной 
составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах 
питания, направленных на 
сохранение      и  укрепление 
здоровья; готовность соблюдать 
правила рационального питания; 

Проведение уроков здоровья 
«Здоровое питание – 
успешное  будущее»,  «Овощи 
и фрукты-полезные продукты» 
и др. 
Проведение мониторинга 

отношения учащихся к 
организации горячего питания 
в школе 

Классные 
руководители, 
медработник школы, 
Ответственный за 
орг.питания 

-     знание     правил этикета, 
связанных с питанием, осознание 
того, что навыки этикета являются 
неотъемлемой      частью     общей 

Организация чаепитий в 
классе, уроки – практикумы 
«Красивый стол сервируем 
вместе», «Когда  появился 

Классные руководители 
Учитель технологии 

культуры личности; 
представление о социокультурных 
аспектах питания, его связи с 
культурой и историей народа; 

этикет питания?»  

 МОДУЛЬ 5 комплекс мероприятий, позволяющих провести 
профилактику разного рода зависимостей: 

- развитие представлений 
подростков о ценности здоровья, 
важности и необходимости 
бережного отношения к нему; 
расширение знаний учащихся о 
правилах здорового образа жизни, 
воспитание готовности соблюдать 
эти правила; 

Уроки здоровья о ценности 
здоровья, важности и 
необходимости бережного 
отношения к нему 
Конкурсы буклетов, 
презентаций, видеороликов по 
ЗОЖ. 

Классные руководители 
 
 
 
Совет 
старшеклассников 
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- формирование адекватной 
самооценки, развитие навыков 
регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; 
формирование умений оценивать 
ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны 
окружающих; 

Тренинги «Как сказать 
«нет»?» 

Психологи 

- формирование представлений о 
наркотизации как поведении, 
опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных 
последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных 
способностей  человека, 
возможности самореализации, 
достижения социального успеха; 

Беседы, видеолектории с 
приглашением специалистов 
Наркоконтроля, 
Наркологического диспансера, 
прокуратуры  НСО, 
инспектора ОДН 

Соцпедагог школы, 
Классные руководителя 

- включение подростков в 
социально значимую 
деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в 
признании окружающих, проявить 
свои лучшие качества и 
способности; 

Социальное проектирование 
Разработка    социальных 
проектов,  связанных с 
волонтѐрством,   бережным 
отношением  к    природе, 
здоровью людей,   помощью 
ветеранам-труженикам тыла) 

Совет 
старшеклассников, 
классные руководители 

- ознакомление подростков с 
разнообразными формами 
проведения досуга; формирование 
умений рационально проводить 
свободное время (время отдыха)  
на основе анализа своего режима; 

Организация и проведение 
тематических традиционных 
классных и школьных 
праздников, мероприятий 

Совет 
старшеклассников, 
классные руководители 

- развитие способности 
контролировать  время, 
проведѐнное за компьютером. 

Уроки здоровья 
«Компьютерные игры – «за» и 
«против», единый урок 
«Компьютерная безопасность» 

Классный 
руководитель 

 МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 
основами позитивного коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных 
навыков подростков, умений 
эффективно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в 
повседневной жизни в разных 
ситуациях; 

Развитие работы 
разновозрастных групп в 
рамках волонтерского 
движения 
Создание совместных 
социально-значимых проектов 
Участие в акциях 
Командные соревнования 
Общешкольные мероприятия 
с участием детей, учащихся, 
родителей в рамках. 

Совет 
старшеклассников, 
Классный 
руководитель 

- развитие умения 
бесконфликтного решения 
спорных вопросов; 

Беседы-практикумы «Решение 
ситуативных задач». 

Психолог школы 
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- формирование умения оценивать 
себя (своѐ состояние, поступки, 
поведение), а также поступки и 
поведение других людей. 

Анализ ситуаций, 
возникающих в классе  «Как 
бы поступил я» 

Классный 
руководитель 

 

2.3.9. Деятельность образовательной организации в области 
непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования учащихся 

 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательной организации на уровне 

основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 
экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации 
учебной и внеучебной деятельности учащихся; эффективной организации физкультурно-
оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской 
работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательной 
организации включает: 

 
Требования к условиям Наличие условий 

соответствие состояния и содержания здания 
и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья 
и охраны труда учащихся и работников 
образования; 
наличие и необходимое оснащение 
помещений для питания учащихся, а также 
для хранения и приготовления пищи. 

Школа расположена в типовом панельном  
здании, постройки 1982 г. 
Помещение школы соответствует санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда 
Оказание услуг  по организации 
питания обучающихся МБОУ Комсомольской 
СОШ осуществляется в помещении школьной 
столовой. 
       
    

оснащённость кабинетов, 
физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём 

 
В   школе   имеется   спортивный   зал  площадью 

2 

242,5м  ,  спортивная  площадка  

наличие помещений для медицинского 
персонала; 

В школе имеется медицинский кабинет, 
 оснащенный  в соответствии с требованиями 
СанПиН. 

наличие необходимого (в расчѐте на 
количество учащихся)  и 
квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих работу с 
учащимися (логопеды, учителя физической 
культуры, психологи, медицинские 
работники); 

В школе работают следующие 
квалифицированные специалисты: 2 учителя 
физкультуры, педагог-психолог,  социальный 
педагог, медицинский работник. 

наличие пришкольной площадки, кабинета 
или лаборатории для экологического 
образования. 

В школе имеется УОУ 

 

Рациональная    организация    учебной    и     внеучебной     деятельности учащихся 
направлена на повышение эффективности учебной деятельности, предупреждение чрезмерного 
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функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха учащихся и включает: 

    соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
учащихся на всех этапах обучения; 

   использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

        обучение вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной информацией 
и организации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; строгое 
соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств; 

    индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 
образования; 

     рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 
и двигательной подготовленности учащихся всех  возрастов,  повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

   полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

     рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития  
учащихся  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий активно- 

двигательного характера; 
  организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 
  организацию работы спортивных секций, экологических кружков, слѐтов, летних площадок 

и создание условий для их эффективного функционирования; 
  регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
   Внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных  модулей или компонентов, 
включѐнных в учебную деятельность: 

  Внедрение курса «Кулинария» в рамках образовательного предмета «Технология» 
 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 
здоровья, факторов, положительно и отрицательно  влияющих  на здоровье детей, и т. п., 
экологическое просвещение родителей; 

    содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы (подготовка брошюр, буклетов, памяток по вопросам воспитания); 

   организацию совместной работы педагогов и родителей  (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 
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2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
Реализация Программы будет способствовать: 

    формированию нравственного уклада школьной жизни, основанного на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм; 

       консолидации усилий школьника, семьи, общественных и государственных организаций 
в выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности; 

       качественному улучшению воспитания школьников на основе взаимосвязи основного и 
дополнительного образования, формального и неформального образования, учитывая их стартовые 
возможности. 

 
В результате выполнения Программы ожидается рост удовлетворенности качеством 

воспитательного процесса со стороны всех его субъектов: 
школьники будут увереннее использовать культурно-исторический потенциал 

Новосибирской области и города Новосибирска, как ресурс собственного развития и 
самореализации; 

родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая 
дополнительное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи детям, 
нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, 
организованных с участием детей и юношества; 

 представители различных социальных институтов получат возможность действенной 
помощи школы в разработке и реализации совместных воспитательных программ и проектов; 

жители микрорайона выразят поддержку проявлениям социальной активности и 
ответственности со стороны школьников, будут удовлетворены снижением асоциальных 
проявлений в среде детей и молодежи. 

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры выпускников 
школы, окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению, разнообразит 
условия физического, интеллектуального, психологического, социального становления личности 
школьников; обеспечит дополнительные возможности для развития личности с активной 
гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях гражданского общества и 
развивающейся экономики, способной к творчеству, самореализации в условиях социально 
полезной деятельности. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 
определѐнные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

       ценностное отношение к России, своему народу, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 
языкам, народным традициям, старшемупоколению; 

       знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
основных прав и обязанностей граждан России; 

      системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

    представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 
опыт участия в гражданскойжизни; 

  понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; уважительное 
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отношение к органам охраны правопорядка; 
    знание национальных героев и важнейших событий истории России; знание государственных 

праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество г. Новосибирска, неформальные подростковые 
общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых  и  настоящих  социальных  событий,  прогнозировать  развитие социальной ситуации в 
семье, классном и школьном коллективе, городе; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
•        ценностное отношение к школе, своему району, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 
школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 
общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 
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благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 
разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 
роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 
обусловленности внутренними и внешнимифакторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 
в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

o знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ; 
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 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 
различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 
и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 
духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 
в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 
исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками  в проектных 
или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; общие 

представления о трудовом законодательстве. 
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Воспитание ценностного отношения   к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; представление об 
искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 
самодеятельности; опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение  
выражать себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи 
 
2.3.11. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 
социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических  исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательной организацией Программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности  
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 
Показатели Методики 

1. Особенности   развития 
личностной, социальной, 
экологической,  трудовой 
(профессиональной)    и 
здоровьесберегающей культуры 
учащихся. 

Личность школьника как главный 
показатель эффективности процесса 
воспитания. 

Тестовая диагностика личностного роста 
школьников (Степанов П.В.) 
Или как варианты (по выбору классного 
руководителя): 
Методика диагностики  уровня творческой 
активности учащихся (М.И. Рожков и др.) 
Методика  изучения социализированности 
личности учащегося (М.И. Рожков) 
Дневник достижений, портфолио. 
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Качество результатов воспитания 
школьников. 

Критерием качества результатов 
воспитания является динамика 
личностного роста учащихся, а его 
показателями: 

-Приобретение школьниками 
социально-значимых знаний; 

-Развитие социально-значимых 
отношений; 

-Накопление школьниками опыта 
социально-значимого действия. 

Производится путем сопоставления 
поставленных в Программе целей и задач и 
реальных результатов на уровне класса, 
временных объединений методом наблюдения 
(классный руководитель, учителя, работающие в 
классе, педагоги дополнительного образования), 
собеседования, разработанных опросников 
(с учетом целей, задач, реальных возможностей). 

2. Социально-педагогическая среда, 
общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в 
образовательном учреждении 

 
Детский коллектив как условие 

развития личности школьника 

Методика изучения уровня развития детского 
коллектива «Какой у нас коллектив» 
А.Н.Лутошкина. 
Методика социометрического изучения 
межличностных отношений в детском коллективе 
(модификация социометрии Дж.Морено) 
Методика «Мой класс» 
Методика А.А. Андреева "Изучение 
удовлетворенности      учащихся школьной 
жизнью". 
Методика        Е.Н.         Степанова       "Изучение 
удовлетворенности родителей работой 
образовательного учреждения" 
 

 
 
 
 

Профессиональная позиция педагога 
как условие развития личности 
школьника 

Методика Е.Н. Степанова "Изучение 
удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении". 
Анкета изучения успешности воспитательной 
работы ("Классный руководитель глазами 
воспитанников"). 

3. Особенности детско-родительских 
отношений и степень включѐнности 
родителей (законных представителей) в 
образовательный и воспитательный 
процесс. 

Метод неоконченных предложений 
Проективная методика «Семья» 
Оценка степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и 
воспитательный процесс производится путѐм 
наблюдения (классный руководитель, учителя- 
предметники), собеседования с родителями 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 
реализации Программы воспитания и социализации учащихся: 

     принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания 
и социализации учащихся; 

    принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 
активности; 
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     принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов в процессе исследования; 

   принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию учащихся; 

      принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаѐт условия для 
проведения мониторинга эффективности реализации образовательной организацией 
Программы воспитания и социализации учащихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
учащихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации учающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения  учащимися 
ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных  сообщениях учащихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы  
анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 
и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых 
вопросов, что  создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения 
более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализацииучащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он  
оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализацииучащихся. 

Критерии  и показатели эффективности выполнения Программы 
 

2. Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, 
социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры 
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N 

п/п 
Наименование показателя Индикаторы 

Целевой 
ориентир 
2020/2022 

Базовый 
уровень 
2017/2018 

1 Процент охвата учащихся  дополнительным образованием 
(от общего количества школьников) 

80% 50% 

2 Удовлетворение потребности школьников в организации 
внеурочной деятельности 

90% 50% 

3 Доля школьников, принимающих активное участие в работе 
историко-патриотических объединений, клубов и т.п. 

35% 10% 

4 Доля школьников, принимающих активное участие в работе 
детских общественных объединений и органов 
ученического самоуправления, к общему 
количеству   школьников 

40% 25% 

5 Доля школьников, принимающих участие в волонтерских 
объединения, благотворительных акциях, к общему 
количеству 

60% 40% 

6 Доля школьников, реализующих социальные проекты в 
рамках сетевого взаимодействия  с  социальными  
партнерами, к общему количеству учащихся 

40% 25% 

7 Доля школьников, принимающих участие в реализации 
программы по  формированию  культуры  здорового 
образа жизни, к общему количеству 

65% 35% 

8 Доля подростков,  регулярно  занимающихся  физической 
культурой и спортом, к общему количеству 
школьников 

60% 30% 

9 Доля школьников, посещающих школьные 
спортивные клубы и секции, к общему количеству 

35% 20% 

10 Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма, по 
отношению к общему количеству школьников 

60% 35% 

11 Доля школьников, принимающих участие в ученической 
исследовательской деятельности, по отношению к общему 
количеству школьников 

40% 10% 

12 Доля школьников, принимающих участие в научно- 
практических конференциях, исследовательских 
работах, к общему количеству школьников 

40% 10% 

 

3. Группа критериев (характер изменения) социальной, психолого-
педагогической и нравственной атмосферы в образовательной 
организации 

 
N 

п/п 
Наименование показателя Индикаторы 

Целевой 
ориентир 
2020/2022 

Базовый 
уровень 
2017/2018 

1 Укомплектованность школы педагогическими 
кадрами 

100% 100% 
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2 Доля       педагогов,       внедряющих инновационные 
разработки по проблемам воспитания школьников, к 
общему количеству  педагогических 
работников 

60% 25% 

3 Доля педагогических работников, эффективно 
использующих современные воспитательные технологии (в 
том числе информационно-коммуникационные технологии), 
к общему количеству педагогических работников школы 

80% 35% 

4 Доля педагогов, принимающих участие в организации и 
проведении          конкурсов          работников общего 
образования "Учитель года» количеству педагогических 
работников 

20% 10% 

5 Доля педагогических работников, принимающих участие в 
организации и проведении мероприятий по вопросам 
воспитания гражданственности и патриотизма к 
общему количеству педагогических работников 

40% 20% 

 

4. Критерии, указывающие на динамику детско-родительских отношений и 
степени включѐнности родителей (законных представителей) в 
образовательной и 

воспитательной деятельности 
N 
п/п 

Наименование показателя Индикаторы 
Целевой 
ориентир 
2020/2022 

Базовый 
уровень 
2017/2018 

1 Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей 
численности семей 

50% 25% 

2 Удовлетворенность  родителей  (семей)  качеством  работы 
классных руководителей, к общему числу семей 

70% 55% 

3 Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы 
системы психолого-педагогического сопровождения 
школьников, к общему числу семей 

65% 35% 

4 Доля семей, принимающих участие в организации и 
проведении мероприятий (конференций, семинаров, круглых 
столов и пр.) по формированию экологической культуры 
школьников, к общему количеству семей 

35% 10% 

5 Доля семей, принимающих участие в организации и 
проведении  фестивалей  и конкурсов семейного творчества, 
культурно-досуговых акциях,  посвященных  пропаганде 
семейных ценностей 

45% 25% 

Изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 
этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 
показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном  
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 
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смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания 
и социализации учащихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления
 тенденций отрицательной динамики процесса воспитанияи 
социализации учащихся: 

  несоответствие содержания, методов воспитания и социализации
 учащихся возрастным особенностям развития личности; 
формальное отношение со стороны преподавателей; 
неблагоприятный психологический климат в образовательной организации. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 
3.1. Учебный план основного общего образования 

 
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации и родного языка, а также устанавливают количество занятий, 
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Целями реализации учебного плана являются: 
  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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 в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Учебный план: 
— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузкиобучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности  

по классам и учебным годам. 
Пояснительная записка 

 
Учебный план МБОУ Комсомольской СОШ – нормативный документ,  

определяющий   общий  объѐм  нагрузки  и  максимальный  объем     аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по  классам и 
учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ основного общего 
образования за пять лет. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований стандарта, определяет общие рамки отбора содержания основного общего 
образования, требований к реализации образовательной деятельности. 

Цель учебного плана: 
Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися. 

Задачи учебного плана: 
• обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 
• обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
• обеспечить получение основного общего образования в объеме государственного 

образовательного стандарта: определить и развить интерес и склонности к конкретной 
области знания; оказать помощь в определении индивидуального образовательного 
маршрута; 

• способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации 
урочной и внеурочной работы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

Учебный план для 5 - 9 классов составлен на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.  
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Обязательная часть включает предметные области: русский язык и литература, родной 
язык и родная литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные 
предметы, ОДНКНР, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности.   За счет часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений, введено изучение предметов: информатика в 5-6 классах,  ОБЖ - по 1 часу 
в неделю в 6-7 классах, алгебра в 7-9 классах – по 1 часу в неделю, биология в 7, математика в 5 и 6 
классах  - по 1 часу в неделю, курс  «Человек» в 7 классе, факультатив «Родной язык в реке времени» в 
7 и «Всемогущий синтаксис» 8 классе - по 1 часу в неделю; технология – 1 час в неделю в 8 классе, 
курсы «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», Подготовка к ОГЭ по математике» - по 1 часу в 9 
классе. 
 Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса. В программе ОДНКНР введены 
темы, которые соответствуют материалу учебного предмета «Обществознание» 5 класса.  
          В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго иностранного языка" 
(немецкого) введено в 8,9 классах по 1 часу в неделю. 

 
Учебный план основного общего образования 

5 - 9 классы 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Итого 

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
 

5 6 4 3 3 21 

Литература 
 

3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык 0.5 0.5    1 
Родная 
литература 

0.5 0.5    1 

Иностранные языки Иностранный 
язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 
иностранный 
язык (немецкий) 

   1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История России   1 1 1 2 5 
Всеобщая 
история 

2 1 1 1 1 6 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

ОДНКНР ОДНКНР 1     1 
Естественно-научные 
предметы 

Физика    2 2 3 7 
Химия     2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
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Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 
Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 
 

29 30 30 33 33 155 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

3 3 5 3 3 17 

Математика 1 1    2 
Алгебра   1 1 1 3 
Информатика  1 1    2 
ОБЖ 1 1 1   3 
Технология    1  1 
Биология   1   1 
факультатив «Человек»   1   1 
Факультатив «Всемогущий синтаксис»    1  1 
Факультатив «Культура речи – культура 
поведения» 

  1   1 

Курс «Подготовка к ОГЭ по русскому 
языку» 

    1 1 

Курс «Подготовка к ОГЭ по математике»     1 1 
ИТОГО 32 33 35 36 36 172 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 
6-дневной учебной неделе 
 

 
 

32 

 
 

33 

 
 

35 

 
 

36 

 
 

36 

 
 

172 
 
 

 
 

3.1.1. Календарный учебный график 
     Начало учебного года: 01.09.2019 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2020 г. 
Окончание учебных занятий: 
В 1, 9, 11 классах – 25 мая 2020 года; во 2-8, 10 классах – 31 мая 2020 года 

    Ппродолжительность учебного года - 34 учебных недель;         
Продолжительность учебной недели: 
1 класс – пятидневная; 2-11 классы – шестидневная 
Продолжительность учебных занятий 
Продолжительность уроков в 1 классе в сентябре – декабре – 35 минут, в январе – мае – 40 
минут; во 2-11 классах – 45 минут 

Продолжительность факультативов, кружков, секций: 
1 класс – 35 минут; 2-11 классы – 45 минут 
Начало учебных занятий: 8.30 
Система отметок: в 1 классе  - безотметочная система; 2 – 11 классы - балльная система. 
Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года: для 9 и 11 классов 
23.05.2020;            для 2-8,10 классов – 28.05.2020. 
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Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 
• в 9 классе устанавливаются приказом Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор); 
• в 11 классе приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки). 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 
  Максимальная нагрузка не превышает максимальную   допустиму 

недельную нагрузку. 
 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
 
       Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 
общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 
нашего общества являются формирование у обучающихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обществе.  
      План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования 
по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 
     Целью организации внеурочной деятельности обучающихся является социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
     Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как  кружки, секции, 
художественные студии, научно-познавательные клубы, театральные студии). При этом в 
рабочих программах занятий внеурочной деятельностью предусмотрены часы на ознакомление 
обучающихся с основами проектной деятельности и на выполнение группового или 
индивидуального учебного проекта. 
Наполняемость групп составляет 5-15 обучающихся. 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

Количество часов 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
 

Итого 
 
Спортивно- 
оздоровительное 

Кружки, секции, 
соревнования, кросс, 
спортивные праздники 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

 
Духовно- 
нравственное 

Кружок, исследование, 
детская профильная 
смена 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
Социальное 

Психологический час, 
тренинги, диспуты, 
круглые столы 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
Общеинтеллекту 
альное 

Кружки, олимпиады, 
конкурсы ЦПО, 
исследования, 
факультативы, спецкурсы 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 
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Общекультурное 

Олимпиады, конкурсы, 
творческие студии, 
пресс-центр. 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

 Итого 7 7 8 8 8 38 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной
 программы с требованиями Стандарта 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. Созданные в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, реализующем основную образовательную программу основного общего 
образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям Стандарта; 
- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность,  и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, его организационную структуру, запросы участников образовательной 
деятельности в основном общем образовании; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 
использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной  
программы     организации,     осуществляющей образовательную
 деятельность, характеризующий 
систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы основного  общего 
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах проведѐнной в 
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
работы, включающей: 

- анализ имеющихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 
образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнѐров механизмов достижения целевыхориентиров в системе условий; 
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- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 
программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 
условий  успешной реализации основной  образовательной программы. 

 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 
- характеристику укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
- описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и их функциональные обязанности; 
- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 
Кадровое обеспечение школы укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 
инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 
учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность,    укомплектована    медицинским    работником,    работниками 
пищеблока,вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий представлено в 
таблице, в которой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 
специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 
щколы,  что позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 
необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Педагогический процесс в школе осуществляют 17 педагогических работников 
(включая 2 внешних совместителей) 

 
Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров в  
По уровню образования выделяются следующие группы: 

 высшее – 13 – 72% 
 среднее специальное  – 4 – 28% 

 
По уровню квалификации (на конец учебного года): 

 высшая квалификационная категория – 10 –61% 

высшее 

ср.спец. 
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 первая квалификационная категория – 5 – 28% 
 не имеют категории – 2 – 11 % 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом 
темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

 
Перспективный план повышения квалификации 

учителей МБОУ Комсомольской СОШ 
на 2019-2023  гг. 

№ 
п/п 

 

Должность по тарифи-
кации (пре-подаваемый 

предмет, 
совместительство) 

Ф.И.О. Название 
учреждения, 
где проходил 
курсы 

Последний срок 
прохождения курсов 
в объеме 72 (108,120) 

часов, год 

Кв.ка-тего-рия, в 
каком году прис-

воена 

1 директор 
 

учитель русского языка 
и литературы 

Маркина Ольга 
Николаевна 

КРИПКиПРО 
 

120 ч 
11.11-27.11.2019 

 
25.09-11.10-2018 

 

2 заместитель директора 
по УВР 

учитель географии и 
биологии  

Полянская Ольга 
Юрьевна 

КРИПКиПРО 
 

120 ч 
31.11-08.12.2017 

 
21.11.16-09.12.16   120 ч 

Высшая 
28.03.2018 

3 Зам.директора по ВР 
 

учитель английского 
языка  

Безносова Оксана 
Александровна 

КРИПКиПРО 
 

КРИПКиПРО 
120 ч 

07.11-23.11.2018 
 

21.11.16-09.12.16   120 ч 

Высшая, по 
должности 

учитель 
25.01.2017. 

4 Учитель математики Тарасова 
Валентина 
Ивановна 

КРИПКиПРО 
 

24.09.19-11.10.2019. 
120 ч 
 

 

высшая 25.11. 
2015 

5 учитель русского языка 
и литерат. 

Долгополова 
Галина Павловна 

КРИПКиПРО 
 

27.02.17-16.03.2017. 
120 ч 

высшая,  
22.03.2017. 

6 учитель русского языка 
и  

литерат. 
 

Полякова Наталья 
Петровна 

Педагогическ
ий 

университет 
!1 сентября» 

02.12.19-25.12.2019 
108 ч 

высшая,  
22.03.2017. 

7 учитель истории, 
обществознания 

Попкова Елена 
Юрьевна 

КРИПКиПРО 
 

09.03.2016-15.04.2016 
120 ч 

Высшая 
22.03.2017. 

8 учитель биологии 
химии 

Козлова Тамара 
Андреевна 

КРИПКиПРО 
 

13.10-11.12.2015 
120 ч. 

первая 
27.07.2016г. 

 
9 учитель физ-ры 

ОБЖ 
Лисенков Алексей 
Валерьевич 

АНО «Санкт-
Петербургски

 
26.10. -19.11.2018 
 

первая 
27.02.2013. 

высшая 

первая 

нет 
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 й ЦДПО» 
 

108 ч.  
 

10 учитель 
технологии 

Русалеева Лариса 
Владимировна 

КРИПКиПРО 
 

120 ч 
28.11-14..12.2018 

первая 
25.11. 2015 

11 учитель  
ИЗО, 

музыка 

Нестерова 
Валентина 
Ивановна 

КРИПКиПРО 
 

 120 ч 
10.05-26.05.2018 

первая 
25.03. 2015г 

 
12 учитель нач.кл. 

 
Егорова Елена 
Ивановна 

КРИПКиПРО 
 

06.08.-20.09.2018. 
136 ч  

первая 
25.03.2015г. 

13 учитель нач.кл. 
 

Четвергова 
Татьяна 
Адольфовна 

КРИПКиПРО 
 

06.08.-20.09.2018. 
136 ч  

 

высшая 
23.12. 2015г 

14 учитель нач. кл. 
 
 

Гревцова Елена 
Геннадьевна 

КРИПКиПРО 
 

06.08.-20.09.2018. 
136 ч  

 

высшая  
25.03.2015 г 

 
15 педагог-психолог 

матем 
зам. по АХР 

Печерина 
Надежда 
Константиновна 

КРИПКиПРО 120 ч 
23.03-23.04.2015 г.  

Первая, 
25.11. 2015 

16 учитель нач. кл. 
 
 
 

Мартынова Елена 
Михайловна 

КРИПКиПРО 
 

06.08.-20.09.2018. 
136 ч  

 

Высшая 
28.09.2016 

17 учитель физики 
 
 
 

Каретникова 
Наталья 
Александровна 

КРИПКиПРО 
 

120 ч 
24.09.-11.10.2019 

Без категории 

18 Учитель физической 
культуры и технологии 

Трофимович 
Алексей 
Николаевич 

КРИПКиПРО 
 

120 ч 
11.01.- 27.01.2018 тех 
4.02-20.02.2020 ф-ра 

Высшая 
22.04.2015 

 
19 Учитель математики Фефелова 

Екатерина 
Андреевна 

   

 
Методическая работа в школе организована с учетом задач,  стоящих перед педагогическим 
коллективом, направлена на  
повышение квалификации и профессионального  мастерства педагогов,  овладение учебно-
методическими и  
информационно-методическими ресурсами, необходимыми для реализации ФГОС, изучение и 
внедрение в практику работу  
интерактивных методов, приемов и методик, на развитие и повышение творческого потенциала 
всего коллектива в целом. Задача  
состоит в совершенствовании воспитательно-образовательного процесса, достижении 
оптимального уровня образования,  
воспитании и развитии личности школьников,  то есть в том,  чтобы создать такую 
образовательную среду,  
в которой могли  самореализоваться все участники образовательного процесса в соответствии с 
личностными и социальными  
запросами. 
 Методическая работа ведется  по следующим направлениям: 
1.Подбор и расстановка кадров: работа в данном направлении нацелена на выявление 
индивидуально-личностных особенностей 
 педагогов, обеспечение воспитательно-образовательного процесса квалифицированными 
кадрами. Учебный процесс  
осуществлялся учителями-предметниками,  имеющими соответствующую специальность и 
квалификацию. 
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2.Качество преподавания учебных предметов было направлено на выявление уровня 
профессиональной компетенции и методической подготовки учителей.  Проведены 
педагогические советы: «Повышение качества и результативности образовательного процесса», 
Анализ итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2017-2018 учебном году: итоги и 
проблемы, пути решения.», «Проектные и исследовательские виды деятельности учащихся в 
индивидуальной и групповой формах. (Формирование ключевых компетенций учащихся – 
готовности к решению проблем)», «Учитель и ученик в творческом диалоге». Проводились 
методические оперативки, на которых обсуждались вопросы, связанные с работой ФГОС НОО 
и ООО,  ведения школьной документации, организации работы с одаренными детьми и с 
детьми, испытывающими затруднения в обучении, организации предпрофильной подготовки, 
итоги промежуточной аттестации, предварительные итоги успеваемости, итоги выполнения 
государственных программ, принимались оперативные решения по возникающим проблемам. 
3. Повышение квалификации педагогов школы осуществлялось  по следующим направлениям: 
 Школьная система повышения квалификации: педагогические советы, 

самообразование учителей, индивидуальные методические консультации, методические 
оперативки, работа школьных методических объединений и проблемных групп. 

 муниципальная система повышения квалификации: методические объединения, 
конференции. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП в школе 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 
25 Стандарта): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к начальному общему образованию с учѐтом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательной деятельности; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 
 

Финансирование МБОУ Комсомольской СОШ в части оплаты труда и 
учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В 
структуру норматива включено обеспечение создания условий для реализации 
ФГОС ООО. В «Положение о порядке распределения стимулирующей части 
оплаты труда» включен пункт о распределении стимулирующей части заработной 
платы в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда учителей ОУ 
введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В норматив 
финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и 
особо  ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, 
принятому на уровне муниципалитета. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 
оценка качества работы учителя и других специалистов основной  школы  с 
целью коррекции  их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 
образования является построение эффективных способов и механизмов реализации 
поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов 
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деятельности  школы и педагогов. 
Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ 
в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 
результатам труда, осуществляется по представлению руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, 
а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно- управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющего совета школы). 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально- технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования школы: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость
 пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

3) определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям реализации 
ООП; 

4) соотносит   необходимые   затраты   с   графиком   внедрения   Стандарта основной 
ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 
к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 
образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена   Минобрнауки 
22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 
методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных  образовательных  учреждений»  (утверждена  Минобрнауки  22  ноября 
2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 
внедрения ФГОС. 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и организаций дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
  на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
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по различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

    за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические и информационные условия реализации ООП 
Материально-технические условия реализации основной
 образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ Комсомольской СОШ 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ  Комсомольской СОШ оборудованы: 
- учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 
- спортивный зал;  
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

-помещениедля медицинского персонала; 
- административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации
 основной образовательной программы основного общего образования 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой,  социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

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 организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с другими организациями социальной сферы и органамиуправления. 

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательной деятельности 
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 
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— 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 
трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду(печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

— 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); 

- медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, 
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; 

— выпуска школьных печатных изданий. 
 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходим
о/ имеется в 
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1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
(предметного) 
кабинета 
основной школы 

1.1.   Нормативные  документы, программно-методическое 
обеспечение,  локальные акты: программа по предмету, 
рабочая программа учителя,   Инструкция по охране  
труда учащихся, должностная инструкция учителя 

В наличии в 
нужном 
количестве 

1.2. Учебно-методические материалы:  
1.2.1.УМК по предмету данного учителя для каждого 
класса. 

В наличии в 
нужном 

 1.2.2.Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету для каждого класса 

В наличии в 
нужном 
количестве 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: аудио-         и       видеоматериалы, 
соответствующие курсу, на электронных 
носителях 

В наличии в 
нужном 
количестве 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: 

 

Персональные компьютеры (монитор, системный блок, 
клавиатура, мышь, акустическая система) 

30/16 

Интерактивная доска 9/3 
Проектор 9/3 
Многофункциональные устройства (принтер, ксерокс, 
сканер) 

7/3 

Автоматизированный комплекс мультимедиа-
оборудования типовой  учебной аудитории (контроллер 
управления, проектор короткофокусный мультимедийный 
доска интерактивная  инфракрасная, адаптер 
архитектурный сенсорный,  коммутатор электропитания, 
монитор, ИБП, системный  блок, документ- камера, 
система акустическая стерео активная, система 
интерактивного  опроса,   стол преподавателя) 

0/0 

Музыкальный центр 1/0 
Ноутбук 16/9 
Сканер 1/1 
Принтер 6/3 
Фотоаппарат 1/0 
Видеокамера 1/0 
Универсальное спортивное табло 1/0 
Источник бесперебойного питания 10/3 
Графический планшет 1/0 
ПО «Лингафонный кабинет» 1/0 
Наушники с микрофоном 20/0 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
 

  

Цифровой микроскоп 1/0 
Цифровая система печати (минитипография) 1/0 

Канат для перетягивания 1/1 
1.2.6. Оборудование (мебель):  
Многофункциональный комплект преподавателя 
«Дидактика» 

3/0 

Парты ученические регулируемые двухместные 195/285 
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Парты ученические регулируемые одноместные 30/0 

Стулья ученические регулируемые 390/570 
Стол компьютерный 30/11 
Школьная доска одноэлементная 3/3 
Школьная доска трехэлементная 9/6 
Магнитная доска 5/3 
Кресло компьютерное 20/7 
Контейнер для мячей 1/0 
Тележка для перевозки матов 1/0 
Стул офисный 150/10 
Шкафы для учебных кабинетов 20/10 

Баскетбольные щиты 4/4 
Цифровая лаборатория «Архимед» 1/0 

Увлажнитель воздуха 3/1 

 2.2.Докуме
нтация ОУ 

Устав МБОУ Комсомольской СОШ 
 Основная образовательная программа ФГОС ООО 
Рабочие программы по предметам  
Положение о ВШК 
Положение о промежуточной аттестации 
Положение о портфолио  
Должностные обязанности классного руководителя в 

условиях перехода на ФГОС ООО 
Программа внеурочной деятельности 
 Положение о  рабочей  программе по 

внеурочной деятельности 
Рабочие программы по внеурочной деятельности 
 

Оценено на основе СанПиНов 2.4.2.2821-10 наличие и размещение помещений для 
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещѐ нность 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 образовательных отношений. 
 

3.2.6.Правовое  обеспечение реализации ООП 
 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, строит свою 
деятельность на основе нормативно-правовой документации, самостоятельно 
разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно 
пункту 2 статьи 12 Закона РФ «Об образовании в РФ», «образовательное учреждение 
является юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского права. Поэтому деятельность 
школы, взаимоотношения участников образовательной деятельности четко 
регламентируются документами, создающими основу нормативно-правовой 
инфраструктуры учреждения. 

Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых документов 
и распорядительных документов. Распорядительными документами являются приказы, 
положения, инструкции и правила. 

Реализацию ООП ООО обеспечивает ряд нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов образовательного учреждения: 

1. Распорядительные документы по финансовому блоку: 
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Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда; Положение о предоставлении платных дополнительных услуг. 

2. Распорядительные документы по материально-техническому блоку: 
Положение об учебном кабинете. 
Положение о библиотечно-информационном 
центре; Положение о библиотечном фонде. 

3. Распорядительные документы по образовательному блоку: 
Правила поведения обучающихся школы; 
Правила о поощрениях и взысканиях 
учащихся; 
Положение о школьной системе оценки качества образования (мониторинге); 
Положение об информационной среде организации,
 осуществляющей образовательную деятельность; 
Положение о реализации проекта «Сетевая дистанционная школа НСО» в 
ОО; Положение об оценивании учебных достижений обучающихся, 
осваивающих образовательные программы с использованием ДОТ; 

  Положение о сайте организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
Положение о формах получения образования; 
Положение об организации внеурочной деятельности учащихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
Положение о классном часе; 
Положение о пришкольном лагере; 
Положение о трудовом отряде; 
Положение о работе школьных кружков; 
Положение  о  школьной документации,  в  том  числе  и  ведении  электронных 
документов (журналов, дневников и т.п.); 

 Положение  о   государственной итоговой   аттестации  выпускников  девятых 
классов. 

4. Распорядительные документы по управленческому блоку: 
 Положение  об  управляющем  совете и  совете организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
Положение о педагогическом совете; 
Положение о методическом совете; 

5. Распорядительные документы по работе с кадрами и программно- 
методическому блоку: 

Правила  внутреннего распорядка; 
Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 151; 
Должностные инструкции работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
Положение об аттестации педагогических кадров; 
Положение о методическом объединении; 
Положение о методическом объединении классных руководителей; 
Положение о координационном совете; 
Положение о рабочей  группе (команде). 

 
Используемые понятия, обозначения и сокращения 
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- исторических, 
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 
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от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 
современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях,  
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 
относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы 
прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои 
права и интересы как через власть и закон, так и путѐм контроля над властью и воздействия 
на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в 
нѐм ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но  
имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. Духовно-нравственное развитие — 
осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 
учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 
распространѐнные в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 
(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 
формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 
родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 
научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 
внедрении и  использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 
числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной  
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 
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эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктахи услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов деятельности, 
познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 
(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 
решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 
эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 
человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно- 
нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи, основные социально- 
педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 
гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей  
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 
национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 
нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 
развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 
стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или сельскую 
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщѐнных личностно ориентированных  
целей образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для 
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учѐтом 
ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 
специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 
каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 
воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 
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обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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	1. личностные результаты:
	2. метапредметные результаты:
	3. предметные результаты:
	1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
	1.2.3.9. История России. Всеобщая история:
	1.2.3.19. Физическая культура
	1.2.3.21. Основы духовно-нравственной культуры народов России
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
	1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
	1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
	1.3.3.1. Особенности оценки персонального (индивидуального) проекта
	1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
	1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
	1.3.6. Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов определяется, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов определяется, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов определяется, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов определяется. что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов определяется, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов определяется, что обучающийся сможет:
	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:
	В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен определяется, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов определяется, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов определяется, что обучающийся сможет:
	2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
	2.2.1. Общие положения

	2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
	2.2.2.2. Литература
	2.2.2.3. Родной язык

	Эдуард Гольцман – детский поэт Кузбасса. Виктор Баянов. Основные мотивы лирики.
	2.2.2.6. Иностранный язык (немецкий)
	2.2.2.7. История  России. Всеобщая история
	Тема I. РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (10 ч)
	Предпосылки и начало преобразований
	Северная война
	Обновленная Россия
	Общество и государство, тяготы реформ
	«Новая Россия». Итоги реформ

	Тема II. РОССИЯ В 1725—1762 гг. (8 ч)
	Россия после Петра I
	Царствование Анны Иоанновны
	Правление Елизаветы Петровны
	Внешняя политика России в 1741—1762 гг.

	Тема III. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II (13 ч)
	Восшествие на престол Екатерины II
	Пугачевское восстание
	Жизнь империи в 1775—1796 гг.
	Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Империя на марше
	Рубеж веков. Павловская Россия
	Культура России второй половины XVIII в.
	Быт россиян в XVIII в.
	XVIII век, блестящий и героический

	Тема I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (3 ч)
	Сельское хозяйство
	Развитие промышленности, транспорта и торговли

	Тема II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I.1801-1825 гг. (10 ч)
	Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг.
	Героический 1812 год
	Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг.
	Общественная жизнь в России
	Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов

	Тема III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ  НИКОЛАЯ I. 1825—1855 гг. (7 ч)
	Охранительный курс Николая I во внутренней политике
	Политика правительства в социально-экономической сфере
	Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг.
	Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг.

	Тема IV. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (3 ч)
	Просвещение и наука в 1801—1850-е гг.
	Литература как главное действующее лицо российской культуры
	Живопись, театр, музыка, архитектура

	Тема V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 1860—1870-е гг. (10 ч)
	«Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 г.
	Последующие реформы
	Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг.
	Либеральный и революционный общественно-политические лагери в России 1860—1870-х гг.
	Основные направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х гг.

	Тема VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 1881—1894 гг. (7 ч)
	Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы
	Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг.
	Общественное и рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг.
	Религиозная политика в России в XIX в.

	Тема VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (4 ч)
	Развитие сельского хозяйства
	Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в.

	Тема VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (4 ч)
	Периодическая печать и литература
	Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке

	Тема IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (15 ч)
	Экономическое развитие России: город и деревня
	Социальные, религиозные и национальные отношения в империи
	Государство и общество на рубеже XIX—XX вв.
	1905 год: революция и самодержавие
	Начало многопартийности
	Завершающий период революции 1905—1907 гг.
	Общество и власть после Первой российской революции
	Серебряный век российской культуры

	2.2.2.9. География
	Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа)
	2.2.2.10. Математика
	2.2.2.11. Физика
	2.2.2.12.  Информатика
	2.2.2.11.Биология
	5 класс
	Введение (6 часов)
	Биология — наука о живых организмах. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Разнообразие и классификация живых организмов. Вид. Царства живой природы. Признаки основных царств, их характеристика, строение, особенности жизн...
	Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
	Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. РК Растительный и животный мир родного края.
	Лабораторные работы. №1 Влияние света на рост и развитие растения.
	Раздел 1 Строение организма (10 часов)
	Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.
	Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и ф...
	Лабораторные работы. №2 Изучение устройства увеличительных приборов и правила работы с ними.№3 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.№4 Химический состав клетки.
	№5 Движение цитоплазмы.№6 Животные ткани.№7 Органы цветкового растения.
	Контрольная работа: « Строение организма»
	Раздел 2. Многообразие живых организмов (18часов)
	Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный. Строение и систематика прокариот. Особенности жизнедеятельности и роль прокариот в природе и деятельности человека. Многоо...
	Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распростра...
	Общая характеристика грибов. Систематика и многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни человека. Общая характеристика грибов. Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов ...
	Лишайники. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников.
	Высшие споровые растения. Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизн...
	Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основ...
	Охрана живой природы. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений.
	Лабораторные работы. №8 Плесневые грибы.№9 Дрожжи.№10 Строение хламидомонады.
	№11 Внешнее строение мхов.№12 Изучение внешнего строения папоротникообразных.
	№13 Изучение внешнего строения шишек, хвои и семени голосеменнных растений.
	Практические работы. №1 Изучение внешнего строения покрытосеменнных растений.
	Контрольная работа: «Многообразие живых организмов»
	6 класс
	Биология. Живой организм.
	Строение и свойства живых организмов (12 ч)
	Основные свойства живых организмов (1ч)
	Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.
	Химический состав клеток (1 ч)
	Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.
	Лабораторные и практические работы. Определение состава семян пшеницы.
	Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система (1 ч)
	Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток.
	Лабораторные и практические работы. Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).
	Деление клетки (1 ч)
	Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологич...
	Ткани растений и животных (1 ч)
	Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции.
	Лабораторные и практические работы. Ткани живых организмов.
	Органы и системы органов (6 ч)
	Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строен...
	Лабораторные и практические работы. Распознавание органов растений и животных.
	Растения и животные как целостные организмы (1 ч)
	Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда.
	Жизнедеятельность организмов (19 ч)
	Питание и пищеварение (2 ч)
	Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенно...
	Дыхание (2 ч)
	Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.
	Передвижение веществ в организме (2 ч)
	Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и функции....
	Лабораторные и практические работы. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.
	Выделение. Обмен веществ и энергии (2 ч)
	Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.
	Опорные системы (1 ч)
	Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных.
	Лабораторные и практические работы. Разнообразие опорных систем животных.
	Движение (1 ч)
	Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.
	Лабораторные и практические работы. Движение инфузории туфельки.
	Перемещение дождевого червя.
	Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч)
	Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт.
	Размножение (3 ч)
	Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. П...
	Лабораторные и практические работы. Вегетативное размножение комнатных растений.
	Рост и развитие (3ч)
	Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на пр...
	Лабораторные и практические работы. Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале).
	Организм как единое целое (1 ч)
	Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — биологическая система.
	Организм и среда (3ч)
	Среда обитания. Факторы среды (1 ч)
	Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов.
	Природные сообщества (2ч)
	Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природное сообществе. Цепи питания.
	7 класс
	Введение (3 ч)
	Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразн...
	Царство Прокариоты (3 ч)
	Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3 ч)
	Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представит...
	Лабораторные и практические работы. Зарисовка схемы строения прокариотической клетки.
	Царство Грибы (4 ч)
	Общая характеристика грибов (3 ч)
	Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и ...
	Лабораторные и практические работы. Строение плесневого гриба мукора*.
	Распознавание съедобных и ядовитых грибов*.
	Лишайники (1 ч)
	Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников.
	Царство Растения (17 ч)
	Общая характеристика растений (2 ч)
	Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие расте...
	Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в в...
	Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения водорослей*.
	Высшие споровые растения (4 ч)
	Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распростране...
	Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения мха*.
	Изучение внешнего строения папоротника*.
	Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч)
	Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение.
	Лабораторные и практические работы. Изучение строения и многообразия голосеменных растений*.
	Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 ч)
	Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений)....
	Лабораторные и практические работы. Изучение строения покрытосеменных растений*.
	Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их систематического положения*.
	Царство Животные (38 ч)
	Общая характеристика животных (1 ч)
	Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств жив...
	Лабораторные и практические работы
	Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях.
	Подцарство Одноклеточные (2 ч)
	Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Т...
	Лабораторные и практические работы. Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки.
	Подцарство Многоклеточные (1 ч)
	Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных.Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение.
	Тип Кишечнополостные (3 ч)
	Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных сообществах.
	Лабораторные и практические работы. Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры.
	Тип Плоские черви (2 ч)
	Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразиересничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития...
	Лабораторные и практические работы.Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня.
	Тип Круглые черви (1 ч)
	Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза.
	Лабораторные и практические работы. Жизненный цикл человеческой аскариды.
	Тип Кольчатые черви (3 ч)
	Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.
	Лабораторные и практические работы. Внешнее строение дождевого червя.
	Тип Моллюски (2 ч)
	Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.
	Лабораторные и практические работы. Внешнее строение моллюсков.
	Тип Членистоногие (7 ч)
	Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. ...
	Лабораторные и практические работы
	Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*.
	Тип Иглокожие (1 ч)
	Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
	Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч)
	Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения.
	Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч)
	Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленн...
	Лабораторные и практические работы. Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*.
	Класс Земноводные (2 ч)
	Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягу...
	Лабораторные и практические работы. Особенности внешнего строения лягушки, связанные сеё
	образом жизни*.
	Класс Пресмыкающиеся (2 ч)
	Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-наземных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многоо...
	Лабораторные и практические работы
	Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи.
	Класс Птицы (4 ч)
	Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открыт...
	Лабораторные и практические работы.Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*.
	Класс Млекопитающие (4 ч)
	Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развити...
	Лабораторные и практические работы. Изучение строения млекопитающих*.
	Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни человека*.
	Вирусы (2 ч)
	Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч)
	Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.
	Заключение (1 ч)
	8 класс
	Место человека в системе органического мира (2 ч)
	Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный.
	Происхождение человека (2 ч)
	Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
	Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 ч)
	Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
	Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч)
	Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.
	Практические работы:  Изучение микроскопического строения тканей.
	Распознавание на таблицах органов и систем органов
	Координация и регуляция (10 ч)
	Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных желез. Нервная регуляция.  Значение нервной системы.  Центральная и...
	Лабораторные работы: Изучение головного мозга человека (по муляжам). Изучение изменения размера зрачка.
	Опора и движение (8 ч)
	Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении ...
	Лабораторные работы: Изучение внешнего строения костей.Измерение массы и роста своего организма.Практические работы:Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц.
	Внутренняя среда организма (4 ч)
	Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекци...
	Практические работы: Изучение микроскопического строения крови.
	Транспорт веществ (5 ч)
	Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.
	Практические работы: Измерение кровяного давления.  Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений.
	Дыхание (6 ч)
	Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.
	Лабораторные  работы: Определение частоты дыхания.
	Пищеварение (6 ч)
	Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследован...
	Практические работы: Воздействие слюны — на крахмал.
	Лабораторные работы: Определение норм рационального питания.  Обмен веществ и энергии Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь.Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
	Выделение (2 ч)
	Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ.
	Покровы тела (3 ч)
	Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.
	Размножение и развитие (3 ч)
	Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи.
	Высшая нервная деятельность (5 ч)
	Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Тип...
	Человек и его здоровье (5 ч)
	Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, за...
	Практические работы:  Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений.  Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды.
	9 класс
	Введение (3 ч)
	Место курса в системе естественно-научных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Уровни организации жизни: молекулярно-генет...
	Структурная организация живых организмов (11 ч)
	Химическая организация клетки(2ч)
	Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекул...
	Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3ч)
	Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.
	Строение и функции клеток (6ч)
	Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукар...
	Лабораторные и практические работы. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*.
	Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч)
	Размножение организмов(2ч)
	Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток,осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды обра...
	Демонстрация Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей.
	Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3ч)
	Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша— гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов ...
	Наследственность и изменчивость организмов (22 ч)
	Закономерности наследования признаков(11ч)
	Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип ка...
	Лабораторные и практические работы. Решение генетических задач и составление родословных.
	Закономерности изменчивости(6ч)
	Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, из...
	Лабораторные и практические работы.  Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся).
	Селекция растений, животных и микроорганизмов(5ч)
	Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, ...
	Эволюция живого мира на Земле (20 ч)
	Развитие биологии в додарвиновский период(2ч)
	Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.
	Теория ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора(5ч)
	Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид— элементарная эволюционная единица. Всеобщ...
	Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюция(5ч)
	Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция— элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; геог...
	Лабораторные и практические работы.Изучение приспособленности организмов к среде обитания*.  Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений*.
	Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат эволюции(3ч)
	Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двухтонная, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное п...
	Лабораторные и практические работы. Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных.
	Возникновение жизни на земле(2ч)
	Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естестве...
	Развитие жизни на земле(3ч)
	Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюци...
	Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (7 ч)
	Биосфера, ее структура и функции(4ч)
	Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества...
	Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме*.
	Биосфера и человек(3ч)
	Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранен...
	Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*.
	2.2.2.12.Химия
	2.2.2.13. Изобразительное искусство
	2.2.2.14.Музыка
	2.2.15.Технология
	2.2.2.17.Основы безопасности жизнедеятельности
	2.2.2.18.Основы духовно-нравственной культуры народов России
	2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся
	Задачи:
	В области формирования социальной культуры:
	В области формирования семейной культуры:
	2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся
	2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации учащихся
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
	Воспитание социальной ответственности и компетентности:
	Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
	Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
	Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):

	2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)

	Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации учащихся
	Формы профориентационной работы:
	2.3.6. Этапы организации социализации учащихся, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами
	2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся
	2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
	2.3.9. Деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования учащихся
	Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации включает:
	2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
	Воспитание социальной ответственности и компетентности:
	Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
	Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
	Воспитание ценностного отношения   к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
	2.3.11. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации учащихся
	Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социализации учащихся:
	2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся
	Критерии  и показатели эффективности выполнения Программы
	РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
	Пояснительная записка
	3.1.1. Календарный учебный график
	3.2. Система условий реализации основной образовательной программы с требованиями Стандарта
	3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических

	3.2.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО
	Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет:

	3.2.4. Материально-технические и информационные условия реализации ООП Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательной деятельности
	1. Распорядительные документы по финансовому блоку:
	2. Распорядительные документы по материально-техническому блоку:
	3. Распорядительные документы по образовательному блоку:
	4. Распорядительные документы по управленческому блоку:
	5. Распорядительные документы по работе с кадрами и программно- методическому блоку:
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