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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Семичанской  средней
школы № 7 разработана на основе:

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №
273-ФЗ;

Областного закона «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС;
Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной
программы,  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и
организацию  образовательного  процесса  на  ступени  основного  общего  образования  и
направлена  на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и
самосовершенствование  обучающихся,  обеспечивающие  их  социальную  успешность,
развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление  здоровья.  Основная
образовательная программа основного общего образования МБОУ Семичанской СШ №7в
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный
и организационный.  

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования,  конкретизированные  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  и
учитывающие  региональные,  национальные  и  этнокультурные  особенности  народов
Российской  Федерации,  а  также  способы  определения  достижения  этих  целей  и
результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы основного общего образования; 
систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования. 
Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  основного  общего

образования и включает образовательные программы, в том числе:
программу формирования универсальных учебных действий;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего

образования,  включающую  такие  направления,  как  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся,  их  социализация  и  профессиональная  ориентация,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;

программу коррекционной работы.
 Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации

образовательного  процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной
образовательной программы. 

Организационный раздел включает:
учебный  план  основного  общего  образования  как  один из  основных механизмов

реализации основной образовательной программы;
план внеурочной деятельности;
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с

требованиями Стандарта. 
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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Семичанская
средняя школа № 7  –  образовательное учреждение, главной целью которого является
осуществление  обучения  и  воспитания  в  интересах  личности,  общества,  государства;
формирование общей культуры личности; воспитание у обучающихся гражданственности,
трудолюбия,  уважения  к  правам и свободам человека,  любви к  окружающей природе,
Родине,  семье;  обеспечение  охраны  здоровья,  прав  и  свобод  обучающихся;  создание
благоприятных  условий  для  разностороннего  развития  личности;  формирования
компетенций, необходимых для жизни в обществе, осознанного выбора профессии.

МИССИЯ ШКОЛЫ: воспитание гармоничной, нравственной, интеллектуальной,
физически  развитой  личности,  способной  к  творчеству  и  самоопределению,
адаптированной  к  быстро  изменяющимся  условиям  жизни,  с  активной  гражданской
позицией.

  С сентября 2016 года в соответствии с приказом в школе началось введение
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (далее – ФГОС ООО, Стандарт),  что  служит основанием введения ФГОС
ООО (утвержден приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации
№1897 от 17.12.2010) в 5-8 классах.

Цель: создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  формирование
ключевых компетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
 обеспечить  соответствие  основной  образовательной  программы

требованиям Стандарта;
 обеспечить  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися;
 обеспечить  индивидуализированное  психолого-педагогическое

сопровождение  каждого  обучающегося,  формирование  образовательного  базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, создание необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечить  эффективное  сочетание  урочных  и  внеурочных  форм
организации образовательного процесса,  взаимодействие всех его участников,  единства
учебной и внеурочной деятельность;

 создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся, развития духовно-нравственных качеств лицеистов.

В  основе  реализации  данной  программы  лежит  системно-деятельностный
подход, который предполагает:

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

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

 ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности  обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
личностного и социального развития обучающихся;

 учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения.

Образовательная  программа  формируется  с  учётом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:

-  с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя,  от  способности  только  осуществлять  принятие  заданной  педагогом  и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы
в  единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-технического  компонентов,
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции обучающегося  — направленности  на  самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей,  освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

-  с  осуществлением  общих  способов  действий  и  возможностей  их  переноса  в
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий
моделирования,  контроля  и  оценки  и  перехода  от  самостоятельной  постановки
обучающимися  новых  учебных  задач  к  развитию  способности  проектирования
собственной  учебной  деятельности  и  построению  жизненных  планов  во  временнoй
перспективе благодаря развитию рефлексии;

-  с  формированием  у  обучающегося  научного  типа  мышления,  который
ориентирует  его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности
взаимодействия с окружающим миром;

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

-  с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного
сотрудничества  от  классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-
лабораторной исследовательской.

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

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей: 
• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных

и творческих возможностей личности;
•  родителей  –  в  воспитании  личности,  умеющей   самостоятельно  ставить  и

достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации;
• государства — в реализации программ развития личности,  направленных  на

«раскрытие  способностей  каждого  ученика,  воспитание  порядочного  и  патриотичного
человека,  личности,  готовой  к  жизни  в  высокотехнологичном,  конкурентном  мире»
(«Наша новая школа»); 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования и система их оценки

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования  (далее  – планируемые результаты)  представляют собой
систему  ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех
компонентов,  составляющих  содержательную  основу  образовательной  программы,  и
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описывающие  основной,  сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в  развитие
личности учащихся, в развитие их способностей (приводятся в пояснительных записках к
планируемым результатам по каждой учебной  программе).

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования,
ее  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  требования  Стандарта,  которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной
программы.  Итоговая  оценка  результатов  освоения  образовательной  программы
определяется  по  результатам  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации представляют 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.
Результаты итоговой аттестации выпускников  второй ступени обучения характеризуют
уровень  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения
образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  для
продолжения образования. 

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 результатов. 

Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших
основную образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  обучению,  познанию,  выбору
индивидуальной  образовательной  траектории,  ценностно-смысловые  установки
обучающихся,  отражающие  их  личностные  позиции,  социальные  компетенции,
сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и
межпредметные понятия; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета  опыт  специфической  для  данной  предметной  области  деятельности  по
получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  систему
основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной
картины мира.

• Личностные формируются через универсальные учебные действия;
• метапредметные – через внеурочную деятельность;
• предметные – через урочную деятельность.
Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

основного общего образования должны отражать: 
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  и

уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  общемирового  культурного  наследия;
усвоение  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и
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профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

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

4)  формирование  толерантности  как  нормы  осознанного  и  доброжелательного
отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции;  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям
народов России и мира; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества,  заданных
институтами  социализации  соответственно  возрастному  статусу  обучающихся;
формирование  основ  социально-критического  мышления;  участие  в  школьном
самоуправлении и в 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,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

9)  формирование основ  экологического  сознания  на  основе признания  ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде; 

10) осознание важности 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.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать: 

1)  сформированность  целеполагания  в  учебной  деятельности  как  умение
самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать
практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые приоритеты; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и
выбирать  наиболее  эффективный  способ,  осуществлять  познавательную  рефлексию  в
отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3)  умение  осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по
результату  и  по  способу  действия  на  уровне  произвольного  внимания,  вносить
необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по
ходу его реализации; 

4)  формирование  осознанной  адекватной  и  критичной  оценки  в  учебной
деятельности,  умения  самостоятельно  и  аргументированно  оценивать  свои  действия  и
действия  одноклассников,  содержательно  обосновывая  правильность  или  ошибочность
результата  и  способа  действия,  адекватно  оценивать  объективную трудность  как  меру
фактического  или  предполагаемого  расхода  ресурсов  на  решение  задачи,  адекватно
оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определенной  сложности  в  различных
сферах самостоятельной деятельности; 
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5)  овладение  основами  волевой  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной
деятельности  в  форме  осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,
готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности; 

6)  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  и  ограничения
понятий,  установления  причинно-следственных и родовидовых связей  и обобщения  на
различном  предметном  материале;  сравнения,  сериации  и  классификации  на  основе
самостоятельного  выбора  оснований  и  критериев;  умение  строить  классификацию,
строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей,
делать умозаключения  (индуктивное,  дедуктивное и по аналогии)  и выводы на основе
аргументации; умение работать с метафорами; 

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)  овладение  системой  операций,  обеспечивающих  понимание  текста,  включая
умение  структурировать  тексты,  выделять  главное  и  второстепенное,  основную  идею
текста,  выстраивать  последовательность  описываемых  событий;  овладение  основами
ознакомительного,  изучающего,  усваивающего  и  поискового  чтения,  рефлексивного
чтения; 

9)  умение организовывать  и планировать  учебное сотрудничество и совместную
деятельность  с  учителем  и  сверстниками,  определять  общие  цели  и  распределение
функций  и  ролей  участников,  способы  взаимодействия,  планировать  общие  способы
работы; 

10)  умение  работать  в  группе  —  владение  навыками  самопрезентации,  умение
эффективно  сотрудничать  и  взаимодействовать  на  основе  координации  различных
позиций  при  выработке  общего  решения  в  совместной  деятельности;  умение  слушать
партнера,  формулировать  и  аргументировать  свое  мнение,  корректно  отстаивать  свою
позицию  и  координировать  ее  с  партнерами,  в  том  числе  в  ситуации  столкновения
интересов;  умение  продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учета  интересов  и
позиций  всех  его  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения
конфликтов; 

11)  формирование  внутреннего  умственного  плана  действий  на  основе  умения
отображать  в  речи  содержание  совершаемых  действий  в  форме  громкой
социализированной речи и внутренней речи; 

12)  умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач  и  для  отображения  своих  чувств,  мыслей,  мотивов  и
потребностей;  владение  устной  и  письменной  речью;  умение  строить  монологическое
контекстное  высказывание,  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии; 

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-
компетентности)  как  инструментальной  основы  развития  регулятивных,
коммуникативных  и  познавательных  универсальных  учебных  действий,  включая
совершенствование  навыков  решения  социально  и  личностно  значимых  проблем,
способности  к  сотрудничеству  и  саморегуляции;  формирование  умений  рационально
использовать  широко  распространенные  инструменты  и  технические  средства
информационных технологий; 

14)  развитие  навыков  создания  и  поддержки  индивидуальной  информационной
среды,  обеспечения  защиты  значимой  информации  и  личной  информационной
безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств.

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 следующей ступени общего образования.  
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Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи  реализации  содержания
предметных областей приведены ниже:  

1.2.1. Предметные результаты
1.2.1.1.  Русский язык.Родной язык

Речь и речевое общение
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  различные  виды
монолога  (повествование,  описание,
рассуждение;  сочетание  разных  видов
монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога
в ситуациях формального и неформального,
межличностного  и  межкультурного
общения;
• соблюдать  нормы речевого поведения
в типичных ситуациях общения;
• оценивать  образцы  устной
монологической  и  диалогической  речи  с
точки  зрения  соответствия  ситуации
речевого  общения,  достижения
коммуникативных  целей  речевого
взаимодействия,  уместности
использованных языковых средств;
• предупреждать  коммуникативные
неудачи в процессе речевого общения.

• выступать  перед  аудиторией  с
небольшим  докладом;  публично
представлять  проект,  реферат;  публично
защищать свою позицию;
• участвовать  в  коллективном
обсуждении  проблем,  аргументировать
собственную 
• позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и объяснять их.

Речевая деятельность (Аудирование)
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• различным  видам  аудирования  (с
полным  пониманием  аудиотекста,  с
пониманием  основного  содержания,  с
выборочным  извлечением  информации);
передавать  содержание  аудиотекста  в
соответствии  с  заданной  коммуникативной
задачей в устной форме;
• понимать  и  формулировать  в  устной
форме  тему,  коммуникативную  задачу,
основную мысль, логику изложения учебно-
научного,  публицистического,  официально-
делового,  художественного  аудиотекстов,
распознавать  в  них  основную  и
дополнительную  информацию,
комментировать её в устной форме;
• передавать  содержание  учебно-
научного,  публицистического,  официально-
делового,  художественного  аудиотекстов  в
форме  плана,  тезисов,  ученического
изложения  (подробного,  выборочного,
сжатого).

• понимать  явную  и  скрытую
(подтекстовую)  информацию
публицистического  текста  (в  том  числе  в
СМИ), анализировать и комментировать её
в устной форме.

Чтение
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• понимать  содержание  прочитанных • понимать,  анализировать,  оценивать
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учебно-научных,  публицистических
(информационных  и  аналитических,
художественно-публицистического жанров),
художественных  текстов  и  воспроизводить
их  в  устной  форме  в  соответствии  с
ситуацией  общения,  а  также  в  форме
ученического  изложения  (подробного,
выборочного,  сжатого),  в  форме  плана,
тезисов (в устной и письменной форме);
• использовать  практические  умения
ознакомительного,  изучающего,
просмотрового  способов  (видов)  чтения  в
соответствии  с  поставленной
коммуникативной задачей;
• передавать  схематически
представленную  информацию  в  виде
связного текста;
• использовать  приёмы  работы  с
учебной книгой,  справочниками и другими
информационными  источниками,  включая
СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать  и  систематизировать
материал  на  определённую  тему,
анализировать 
• отобранную  информацию  и
интерпретировать  её  в  соответствии  с
поставленной коммуникативной задачей.

явную  и  скрытую  (подтекстовую)
информацию в прочитанных текстах разной
функционально-стилевой  и  жанровой
принадлежности;
• извлекать  информацию  по  заданной
проблеме (включая противоположные точки
зрения  на  её  решение)  из  различных
источников  (учебно-научных  текстов,
текстов СМИ, в том числе представленных в
электронном  виде  на  различных
информационных  носителях,  официально-
деловых текстов), высказывать собственную
точку зрения на решение проблемы.

Говорение
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• создавать  устные  монологические  и
диалогические  высказывания  (в  том  числе
оценочного  характера)  на  актуальные
социально-культурные,  нравственно-
этические,  бытовые,  учебные  темы  (в  том
числе  лингвистические,  а  также  темы,
связанные с содержанием других изучаемых
учебных  предметов)  разной
коммуникативной  направленности  в
соответствии с целями и ситуацией общения
(сообщение,  небольшой доклад  в  ситуации
учебно-научного общения,  бытовой рассказ
о  событии,  история,  участие  в  беседе,
споре);
• обсуждать  и  чётко  формулировать
цели,  план  совместной  групповой  учебной
деятельности, распределение частей работы;
• извлекать  из  различных  источников,
систематизировать  и  анализировать
материал  на  определённую  тему  и
передавать  его  в  устной  форме  с  учётом
заданных условий общения;
• соблюдать  в  практике  устного

• создавать  устные  монологические  и
диалогические  высказывания  различных
типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на
материале  изучаемых  учебных  дисциплин),
социально-культурной  и  деловой  сферах
общения;
• выступать  перед  аудиторией  с
докладом;  публично  защищать  проект,
реферат;
• участвовать  в  дискуссии  на  учебно-
научные  темы,  соблюдая  нормы  учебно-
научного общения;
• анализировать  и  оценивать  речевые
высказывания с точки зрения их успешности
в достижении прогнозируемого результата.
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речевого общения основные орфоэпические,
лексические,  грамматические  нормы
современного  русского  литературного
языка; 
• стилистически корректно использовать
лексику  и  фразеологию,  правила  речевого
этикета.

Письмо
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• создавать письменные монологические
высказывания  разной  коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации
общения  (ученическое  сочинение  на
социально-культурные,  нравственно-
этические, бытовые и учебные темы, рассказ
о событии,  тезисы,  неофициальное письмо,
отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать  содержание  прослушанного
или прочитанного текста (подробно,  сжато,
выборочно)  в  форме  ученического
изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать  в  практике  письма
основные  лексические,  грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы
современного  русского  литературного
языка;  стилистически  корректно
использовать лексику и фразеологию.

• писать рецензии, рефераты;
• составлять  аннотации,  тезисы
выступления, конспекты;
• писать  резюме,  деловые  письма,
объявления  с  учётом  внеязыковых
требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в
соответствии  со  спецификой  употребления
языковых средств.

Текст
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать  и  характеризовать
тексты  различных  типов  речи,  стилей,
жанров  с  точки  зрения  смыслового
содержания  и  структуры,  а  также
требований,  предъявляемых  к  тексту  как
речевому произведению;
• осуществлять  информационную
переработку  текста,  передавая  его
содержание в виде 
• плана  (простого,  сложного),  тезисов,
схемы, таблицы и т. п.;
• создавать  и  редактировать
собственные тексты различных типов речи,
стилей,  жанров  с  учётом  требований  к
построению связного текста.

• создавать  в  устной  и  письменной
форме  учебно-научные  тексты  (аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие
в  беседе,  дискуссии),  официально-деловые
тексты  (резюме,  деловое  письмо,
объявление)  с  учётом  внеязыковых
требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в
соответствии со спецификой употребления в
них языковых средств.

Функциональные разновидности языка
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• владеть  практическими  умениями
различать  тексты  разговорного  характера,
научные,  публицистические,  официально-
деловые,  тексты  художественной
литературы  (экстралингвистические

• различать  и  анализировать  тексты
разговорного  характера,  научные,
публицистические,  официально-деловые,
тексты художественной литературы с точки
зрения  специфики  использования  в  них
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особенности,  лингвистические  особенности
на  уровне  употребления  лексических
средств,  типичных  синтаксических
конструкций);
• различать  и  анализировать  тексты
разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического,  официально-делового
стилей,  разговорной  речи  (отзыв,
сообщение,  доклад  как  жанры  научного
стиля; выступление, статья, интервью, очерк
как  жанры  публицистического  стиля;
расписка,  доверенность,  заявление  как
жанры официально-делового стиля; рассказ,
беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать  устные  и  письменные
высказывания  разных  стилей,  жанров  и
типов  речи  (отзыв,  сообщение,  доклад  как
жанры  научного  стиля;  выступление,
интервью,  репортаж  как  жанры
публицистического  стиля;  расписка,
доверенность,  заявление  как  жанры
официально-делового стиля; рассказ, беседа,
спор  как  жанры  разговорной  речи;  тексты
повествовательного характера, рассуждение,
описание;  тексты,  сочетающие  разные
функционально-смысловые типы речи);
• оценивать  чужие  и  собственные
речевые  высказывания  разной
функциональной  направленности  с  точки
зрения  соответствия  их  коммуникативным
требованиям и языковой правильности;
• исправлять  речевые  недостатки,
редактировать текст;
• выступать  перед  аудиторией
сверстников  с  небольшими
информационными  сообщениями,
сообщением  и  небольшим  докладом  на
учебно-научную тему.

лексических,  морфологических,
синтаксических средств;
• создавать  тексты  различных
функциональных  стилей  и  жанров
(аннотация,  рецензия,  реферат,  тезисы,
конспект как жанры учебно-научного стиля),
участвовать в дискуссиях на учебно-научные
темы;  составлять  резюме,  деловое  письмо,
объявление  в  официально-деловом  стиле;
готовить  выступление,  информационную
заметку,  сочинение-рассуждение  в
публицистическом стиле; принимать участие
в  беседах,  разговорах,  спорах  в  бытовой
сфере  общения,  соблюдая  нормы  речевого
поведения;  создавать  бытовые  рассказы,
истории, писать дружеские письма с учётом
внеязыковых  требований,  предъявляемых  к
ним,  и  в  соответствии  со  спецификой
употребления языковых средств;
• анализировать  образцы  публичной
речи  с  точки  зрения  её  композиции,
аргументации,  языкового  оформления,
достижения  поставленных
коммуникативных задач;
• выступать  перед  аудиторией
сверстников  с  небольшой  протокольно-
этикетной,  развлекательной,  убеждающей
речью.

Общие сведения о языке
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать основные социальные
функции  русского  языка  в  России  и  мире,
место  русского  языка  среди  славянских
языков,  роль  старославянского
(церковнославянского)  языка  в  развитии
русского языка;
• определять  различия  между
литературным  языком  и  диалектами,
просторечием,  профессиональными
разновидностями  языка,  жаргоном  и
характеризовать эти различия;
• оценивать  использование  основных

• характеризовать  вклад  выдающихся
лингвистов в развитие русистики
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изобразительных средств языка.
Фонетика и орфоэпия. Графика

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать  основные  орфоэпические
правила  современного  русского
литературного языка;
• извлекать  необходимую  информацию
из орфоэпических словарей и справочников;
использовать  её  в  различных  видах
деятельности.

• опознавать  основные  выразительные
средства фонетики (звукопись);
• выразительно  читать  прозаические  и
поэтические тексты;
• извлекать  необходимую  информацию
из  мультимедийных  орфоэпических
словарей и справочников; использовать её в
различных видах деятельности.

Морфемика и словообразование
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• делить  слова  на  морфемы  на  основе
смыслового,  грамматического  и
словообразовательного анализа слова;
• различать  изученные  способы
словообразования;
• анализировать  и  самостоятельно
составлять  словообразовательные  пары  и
словообразовательные цепочки слов;
• применять  знания  и  умения  по
морфемике и словообразованию в практике
правописания,  а  также  при  проведении
грамматического  и  лексического  анализа
слов.

• характеризовать словообразовательные
цепочки  и  словообразовательные  гнёзда,
устанавливая  смысловую  и  структурную
связь однокоренных слов;
• опознавать  основные  выразительные
средства  словообразования  в
художественной речи и оценивать их;
• извлекать  необходимую  информацию
из  морфемных,  словообразовательных  и
этимологических словарей и справочников, в
том числе мультимедийных;
• использовать  этимологическую
справку  для  объяснения  правописания  и
лексического значения слова.

Лексикология и фразеология
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• проводить  лексический  анализ  слова,
характеризуя  лексическое  значение,
принадлежность  слова  к  группе
однозначных  или  многозначных  слов,
указывая  прямое  и  переносное  значение
слова, принадлежность слова к активной или
пассивной лексике, а также указывая сферу
употребления  и  стилистическую  окраску
слова;
• группировать  слова  по  тематическим
группам;
• подбирать  к  словам  синонимы,
антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать  лексические  нормы  в
устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию
как  средство  исправления  неоправданного
повтора  в  речи  и  как  средство  связи
предложений в тексте;
• опознавать  основные  виды  тропов,
построенных на переносном значении слова

• объяснять  общие  принципы
классификации словарного состава русского
языка;
• аргументировать  различие
лексического  и  грамматического  значений
слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь
с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления;
• опознавать  основные  выразительные
средства  лексики  и  фразеологии  в
публицистической и художественной речи и
оценивать  их;  объяснять  особенности
употребления лексических средств в текстах
научного  и  официально-делового  стилей
речи;
• извлекать  необходимую  информацию
из  лексических  словарей  разного  типа
(толкового  словаря,  словарей  синонимов,
антонимов,  устаревших  слов,  иностранных
слов,  фразеологического  словаря  и  др.)  и
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(метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться  различными  видами
лексических  словарей  (толковым словарём,
словарём  синонимов,  антонимов,
фразеологическим  словарём  и др.)  и
использовать  полученную  информацию  в
различных видах деятельности.

справочников, в том числе мультимедийных;
использовать  эту информацию в различных
видах деятельности

Морфология
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• опознавать  самостоятельные
(знаменательные)  части  речи  и  их  формы,
служебные части речи;
• анализировать  слово  с  точки  зрения
его принадлежности  к  той  или иной части
речи;
• употреблять  формы  слов  различных
частей  речи  в  соответствии  с  нормами
современного  русского  литературного
языка;
• применять  морфологические  знания  и
умения  в  практике  правописания,  в
различных видах анализа;
• распознавать  явления  грамматической
омонимии,  существенные  для  решения
орфографических и пунктуационных задач.

• анализировать  синонимические
средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать  основные  выразительные
средства морфологии в публицистической и
художественной  речи  и  оценивать  их;
объяснять  особенности  употребления
морфологических средств в текстах научного
и официально-делового стилей речи;
• извлекать  необходимую  информацию
из  словарей  грамматических  трудностей,  в
том  числе  мультимедийных;  использовать
эту  информацию  в  различных  видах
деятельности.

Синтаксис
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• опознавать  основные  единицы
синтаксиса (словосочетание, предложение) и
их виды;
• анализировать  различные  виды
словосочетаний  и  предложений  с  точки
зрения  структурной  и  смысловой
организации,  функциональной
предназначенности;
• употреблять  синтаксические  единицы
в  соответствии  с  нормами  современного
русского литературного языка;
• использовать  разнообразные
синонимические  синтаксические
конструкции  в  собственной  речевой
практике;
• применять  синтаксические  знания  и
умения  в  практике  правописания,  в
различных видах анализа.

• анализировать  синонимические
средства синтаксиса;
• опознавать  основные  выразительные
средства  синтаксиса  в  публицистической  и
художественной  речи  и  оценивать  их;
объяснять  особенности  употребления
синтаксических  конструкций  в  текстах
научного  и  официально-делового  стилей
речи;
• анализировать  особенности
употребления синтаксических конструкций с
точки  зрения  их  функционально-
стилистических  качеств,  требований
выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать  орфографические  и
пунктуационные  нормы в  процессе  письма
(в объёме содержания курса);
• объяснять  выбор  написания  в  устной

• демонстрировать  роль  орфографии  и
пунктуации  в передаче  смысловой стороны
речи;
• извлекать  необходимую  информацию
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форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);
• обнаруживать  и  исправлять
орфографические  и  пунктуационные
ошибки;
• извлекать  необходимую  информацию
из  орфографических  словарей  и
справочников;  использовать  её  в  процессе
письма.

из  мультимедийных  орфографических
словарей и справочников по правописанию;
использовать  эту  информацию  в  процессе
письма

Язык и культура
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• выявлять  единицы  языка  с
национально-культурным  компонентом
значения  в  произведениях  устного
народного  творчества,  в  художественной
литературе и исторических текстах;
• приводить  примеры,  которые
доказывают,  что  изучение  языка  позволяет
лучше узнать историю и культуру страны;
• уместно  использовать  правила
русского  речевого  этикета  в  учебной
деятельности и повседневной жизни.

• характеризовать  на  отдельных
примерах  взаимосвязь  языка,  культуры  и
истории народа — носителя языка;
• анализировать  и  сравнивать  русский
речевой  этикет  с  речевым  этикетом
отдельных народов России и мира.

Родной язык
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

- владеть  навыками  различных
видов  чтения  (изучающим,
ознакомительным,  просмотровым)  и
информационной  переработки
прочитанного материала;

- владеть  различными  видами
аудирования  (с  полным  пониманием,  с
пониманием  основного  содержания,  с
выборочным  извлечением  информации)  и
информационной  переработки  текстов
различных  функциональных
разновидностей языка;

- адекватно  понимать,
интерпретировать  и  комментировать
тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи  (повествование,
описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка;

- участвовать  в  диалогическом  и
полилогическом  общении,  создавать
устные  монологические  высказывания
разной коммуникативной направленности в
зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации
общения  с  соблюдением  норм

• анализировать речевые высказывания с
точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении 
прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных 
неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь 
с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные 
средства языка;
• осознанно  использовать  речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах 
обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и читательского 
опыта.
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современного  русского  литературного
языка и речевого этикета;

- создавать  и  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и
жанров с соблюдением норм современного
русского  литературного  языка  и  речевого
этикета;

- анализировать  текст  с  точки
зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,
основной  и  дополнительной  информации,
принадлежности  к  функционально-
смысловому типу речи и функциональной
разновидности языка;

- проводить  лексический  анализ
слова;

- опознавать  лексические  средства
выразительности и основные виды тропов
(метафора,  эпитет,  сравнение,  гипербола,
олицетворение);

- соблюдать  основные  языковые
нормы в устной и письменной речи.

1.2.1.2. Литература. Родная литература
Устное народное творчество

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• осознанно  воспринимать  и  понимать
фольклорный текст; различать фольклорные
и 
• литературные  произведения,
обращаться  к  пословицам,  поговоркам,
фольклорным  образам,  традиционным
фольклорным  приёмам  в  различных
ситуациях  речевого  общения,  сопоставлять
фольклорную  сказку  и  её  интерпретацию
средствами  других  искусств  (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм);
• выделять  нравственную проблематику
фольклорных  текстов  как  основу  для
развития  представлений  о  нравственном
идеале  своего  и  русского  народов,
формирования  представлений  о  русском
национальном характере;
• видеть черты русского национального
характера в героях русских сказок и былин,
видеть  черты  национального  характера
своего  народа  в  героях  народных сказок  и
былин;
• учитывая  жанрово-родовые  признаки
произведений  устного  народного

• сравнивая  сказки,  принадлежащие
разным  народам,  видеть  в  них  воплощение
нравственного  идеала  конкретного  народа
(находить  общее  и  различное  с  идеалом
русского и своего народов);
• рассказывать  о  самостоятельно
прочитанной  сказке,  былине,  обосновывая
свой выбор;
• сочинять  сказку  (в  том  числе  и  по
пословице),  былину  и/или  придумывать
сюжетные линии;
• сравнивая  произведения  героического
эпоса разных народов (былину и сагу, былину
и сказание), определять черты национального
характера;
• выбирать  произведения  устного
народного  творчества  разных  народов  для
самостоятельного  чтения,  руководствуясь
конкретными целевыми установками;
• устанавливать  связи  между
фольклорными  произведениями  разных
народов на уровне 
• тематики,  проблематики,  образов  (по
принципу сходства и различия).
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творчества,  выбирать  фольклорные
произведения для самостоятельного чтения;
• целенаправленно  использовать  малые
фольклорные  жанры  в  своих  устных  и
письменных высказываниях;
• определять  с  помощью  пословицы
жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины,
соблюдая соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания;
• пересказывать  сказки,  чётко  выделяя
сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых
композиционных  элементов,  используя  в
своей  речи  характерные  для  народных
сказок художественные приёмы;
• выявлять  в  сказках  характерные
художественные  приёмы  и  на  этой  основе
определять жанровую разновидность сказки,
отличать  литературную  сказку  от
фольклорной;
• видеть  необычное  в  обычном,
устанавливать  неочевидные  связи  между
предметами,  явлениями,  действиями,
отгадывая или сочиняя загадку.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• осознанно  воспринимать
художественное  произведение  в  единстве
формы  и  содержания;  адекватно  понимать
художественный  текст  и  давать  его
смысловой  анализ;  интерпретировать
прочитанное,  устанавливать  поле
читательских  ассоциаций,  отбирать
произведения для чтения;
• воспринимать  художественный  текст
как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
• определять  для  себя  актуальную  и
перспективную цели чтения художественной
литературы;  выбирать  произведения  для
самостоятельного чтения;
• выявлять  и  интерпретировать
авторскую  позицию,  определяя  своё  к  ней
отношение,  и  на  этой  основе  формировать
собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений
для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;
• анализировать  и  истолковывать
произведения  разной  жанровой  природы,
аргументированно  формулируя  своё

• выбирать  путь  анализа  произведения,
адекватный  жанрово-родовой  природе
художественного текста;
• дифференцировать  элементы  поэтики
художественного  текста,  видеть  их
художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять  «чужие»  тексты
интерпретирующего  характера,
аргументированно оценивать их;
• оценивать  интерпретацию
художественного  текста,  созданную
средствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию
изученного  текста  средствами  других
искусств;
• сопоставлять  произведения  русской  и
мировой литературы самостоятельно (или под
руководством  учителя),  определяя  линии
сопоставления,  выбирая  аспект  для
сопоставительного анализа;
• вести  самостоятельную  проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять
её  результаты  в  разных  форматах  (работа
исследовательского  характера,  реферат,
проект).
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отношение к прочитанному;
• создавать  собственный  текст
аналитического  и  интерпретирующего
характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного
искусства  и  его  воплощение  в  других
искусствах;
• работать  с  разными  источниками
информации и владеть основными способами
её обработки и презентации.

1.2.1.3.  История России. Всеобщая история
История Древнего мира

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• определять  место  исторических
событий  во  времени,  объяснять  смысл
основных  хронологических  понятий,
терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать  историческую  карту  как
источник  информации  о  расселении
человеческих  общностей  в  эпохи
первобытности  и  Древнего  мира,
расположении  древних  цивилизаций  и
государств, местах важнейших событий;
• проводить  поиск  информации  в
отрывках  исторических  текстов,
материальных памятниках Древнего мира;
• описывать  условия  существования,
основные  занятия,  образ  жизни  людей  в
древности,  памятники  древней  культуры;
рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать  характерные,
существенные  черты:  а) форм
государственного  устройства  древних
обществ  (с  использованием  понятий
«деспотия»,  «полис»,  «республика»,
«закон»,  «империя»,  «метрополия»,
«колония»  и  др.);  б) положения  основных
групп  населения  в  древневосточных  и
античных  обществах  (правители  и
подданные,  свободные  и  рабы);
в) религиозных  верований  людей  в
древности;
• объяснять,в  чём  заключались
назначение  и  художественные  достоинства
памятников  древней  культуры:
архитектурных  сооружений,  предметов
быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным
событиям и личностям древней истории.

• давать  характеристику
общественного строя древних государств;

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

• видеть  проявления  влияния
античного искусства в окружающей среде;

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

История Средних веков
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• локализовать во времени общие рамки
и  события  Средневековья,  этапы
становления  и  развития  Русского
государства;  соотносить  хронологию
истории Руси и всеобщей истории;
• использовать  историческую  карту  как
источник  информации  о  территории,  об
экономических и культурных центрах Руси
и  других  государств  в  Средние  века,  о
направлениях  крупнейших  передвижений
людей — походов, завоеваний, колонизаций
и др.;
• проводить  поиск  информации  в
исторических  текстах,  материальных
исторических памятниках Средневековья;
• составлять  описание  образа  жизни
различных групп населения в средневековых
обществах  на  Руси  и  в  других  странах,
памятников материальной и художественной
культуры;  рассказывать  о  значительных
событиях средневековой истории;
• раскрывать  характерные,
существенные  черты:  а) экономических  и
социальных 
• отношений  и  политического  строя  на
Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших  в  средневековых
обществах,  религиозных  воззрений,
представлений  средневекового  человека  о
мире;
• объяснять  причины  и  следствия
ключевых  событий  отечественной  и
всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять  развитие  Руси  и  других
стран  в  период  Средневековья,  показывать
общие  черты  и  особенности  (в  связи  с
понятиями  «политическая
раздробленность»,  «централизованное
государство» и др.);
• давать  оценку  событиям  и  личностям
отечественной и всеобщей истории Средних
веков.

• давать  сопоставительную
характеристику  политического  устройства
государств  Средневековья  (Русь,  Запад,
Восток);

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

• составлять  на основе информации
учебника  и  дополнительной  литературы
описания  памятников  средневековой
культуры Руси и других стран,  объяснять,  в
чём  заключаются  их  художественные
достоинства и значение.

История Нового времени
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• локализовать  во  времени
хронологические рамки и рубежные события
Нового  времени  как  исторической  эпохи,
основные этапы отечественной и всеобщей
истории  Нового  времени;  соотносить
хронологию  истории  России  и  всеобщей
истории в Новое время;

• используя  историческую  карту,
характеризовать  социально-экономическое  и
политическое  развитие  России,  других
государств в Новое время;
• использовать  элементы
источниковедческого  анализа  при  работе  с
историческими  материалами  (определение

20



• использовать  историческую  карту  как
источник информации о границах России и
других  государств  в  Новое  время,  об
основных  процессах  социально-
экономического  развития,  о  местах
важнейших  событий,  направлениях
значительных  передвижений  —  походов,
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных
источников  по  отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени; 
• составлять  описание  положения  и
образа жизни основных социальных групп в
России  и  других  странах  в  Новое  время,
памятников материальной и художественной
культуры;  рассказывать  о  значительных
событиях  и  личностях  отечественной  и
всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать  исторический
материал,  содержащийся  в  учебной  и
дополнительной  литературе  по
отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• раскрывать  характерные,
существенные  черты:  а) экономического  и
социального развития России и других стран
в Новое время;  б) эволюции политического
строя  (включая  понятия  «монархия»,
«самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);
в) развития  общественного  движения
(«консерватизм»,  «либерализм»,
«социализм»);  г) представлений  о  мире  и
общественных  ценностях;
д) художественной  культуры  Нового
времени;
• объяснятьпричины  и  следствия
ключевых  событий  и  процессов
отечественной и всеобщей истории Нового
времени  (социальных  движений,  реформ  и
революций,  взаимодействий  между
народами и др.);
• сопоставлятьразвитие России и других
стран  в  Новое  время,  сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать  оценку  событиям  и  личностям
отечественной и всеобщей истории Нового
времени.

принадлежности и достоверности источника,
позиций автора и др.);
• сравнивать  развитие  России  и  других
стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чём
заключались общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и
своего края  в  Новое время при составлении
описаний  исторических  и  культурных
памятников своего города, края и т. д.

Новейшая история
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• локализовать  во  времени
хронологические рамки и рубежные события
новейшей эпохи, характеризовать основные

• используя  историческую  карту,
характеризовать социально-экономическое и
политическое  развитие  России,  других
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этапы  отечественной  и  всеобщей  истории
ХХ  —  начала  XXI в.;  соотносить
хронологию  истории  России  и  всеобщей
истории в Новейшее время;
• использовать  историческую  карту  как
источник информации о территории России
(СССР) и других государств в ХХ — начале
XXI в.,  значительных  социально-
экономических  процессах  и  изменениях  на
политической карте мира в новейшую эпоху,
местах крупнейших событий и др.;
• анализировать  информацию  из
исторических  источников   текстов,
материальных  и  художественных
памятников новейшей эпохи;
• представлять  в  различных  формах
описания,  рассказа:  а) условия  и  образ
жизни  людей  различного  социального
положения в России и других странах в ХХ
—  начале  XXI в.;  б) ключевые  события
эпохи  и  их  участников;  в) памятники
материальной  и  художественной  культуры
новейшей эпохи;
• систематизироватьисторический
материал,  содержащийся  в  учебной  и
дополнительной литературе;
• раскрывать  характерные,
существенные  черты  экономического  и
социального  развития  России  и  других
стран,  политических  режимов,
международных  отношений,  развития
культуры в ХХ — начале XXI в.;
• объяснять  причины  и  следствия
наиболее  значительных  событий  новейшей
эпохи в России и других странах (реформы и
революции,  войны,  образование  новых
государств и др.);
• сопоставлять  социально-
экономическое  и  политическое  развитие
отдельных  стран  в  новейшую  эпоху  (опыт
модернизации, реформы и революции и др.),
сравнивать  исторические  ситуации  и
события;
• давать  оценку  событиям  и  личностям
отечественной  и  всеобщей  истории  ХХ  —
начала XXI в.

государств в ХХ — начале XXI в.;
• применять  элементы
источниковедческого  анализа  при  работе  с
историческими  материалами  (определение
принадлежности и достоверности источника,
позиций автора и др.);
• осуществлять  поиск  исторической
информации  в  учебной  и  дополнительной
литературе,  электронных  материалах,
систематизировать и представлять её в виде
рефератов, презентаций и др.;
• проводить  работу  по  поиску  и
оформлению  материалов  истории  своей
семьи, города, края в ХХ — начале XXI в.

1.2.1.4.  Обществознание
Человек в социальном измерении

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  знания  о  биологическом
и социальном в человеке для характеристики
его  природы,  характеризовать  основные

• формировать  положительное
отношение  к  необходимости  соблюдать
здоровый  образ  жизни;  корректировать
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этапы  социализации,  факторы  становления
личности;
• характеризовать  основные  слагаемые
здорового  образа  жизни;  осознанно
выбирать  верные  критерии  для  оценки
безопасных  условий  жизни;  на  примерах
показывать  опасность  пагубных  привычек,
угрожающих здоровью;
• сравнивать  и  сопоставлять  на  основе
характеристики  основных  возрастных
периодов  жизни  человека  возможности  и
ограничения каждого возрастного периода;
• выделять  в  модельных  и  реальных
ситуациях  сущностные  характеристики  и
основные  виды  деятельности  людей,
объяснять  роль  мотивов  в  деятельности
человека;
• характеризовать  собственный
социальный  статус  и  социальные  роли;
объяснять  и  конкретизировать  примерами
смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол;
приводить  примеры  гендерных  ролей,  а
также  различий  в  поведении  мальчиков  и
девочек;
• давать  на  основе  полученных  знаний
нравственные  оценки  собственным
поступкам и отношению к проблемам людей
с  ограниченными  возможностями,  своему
отношению к людям старшего  и  младшего
возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать  понимание
особенностей  и  практическое  владение
способами коммуникативной,  практической
деятельности,  используемыми  в  процессе
познания человека и общества.

собственное  поведение  в  соответствии  с
требованиями  безопасности
жизнедеятельности;
• использовать  элементы  причинно-
следственного  анализа  при  характеристике
социальных параметров личности;
• описывать  реальные  связи  и
зависимости  между  воспитанием  и
социализацией личности.

Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  семью  и  семейные
отношения;  оценивать  социальное  значение
семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов
семьи, включая свою;
• выполнять  несложные  практические
задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными способами разрешения семейных
конфликтов;  выражать  собственное
отношение  к  различным  способам
разрешения семейных конфликтов;
• исследовать  несложные  практические
ситуации,  связанные  с  защитой  прав  и
интересов  детей,  оставшихся  без  попечения

• использовать  элементы  причинно-
следственного  анализа  при  характеристике
семейных конфликтов.
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родителей; находить и извлекать социальную
информацию  о  государственной  семейной
политике  из  адаптированных  источников
различного типа и знаковой системы.

Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать  на  основе  приведённых
данных основные типы обществ;
• характеризовать  направленность
развития  общества,  его  движение  от  одних
форм  общественной  жизни  к  другим;
оценивать  социальные  явления  с  позиций
общественного прогресса;
• различать экономические, социальные,
политические,  культурные  явления  и
процессы общественной жизни;
• применять знания курса и социальный
опыт  для  выражения  и  аргументации
собственных  суждений,  касающихся
многообразия  социальных  групп  и
социальных различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные
и  практические  задания,  основанные  на
ситуациях  жизнедеятельности  человека  в
разных сферах общества.

• наблюдать  и  характеризовать  явления
и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных
общностей и групп;
• выявлять  причинно-следственные
связи  общественных  явлений  и
характеризовать  основные  направления
общественного развития.

Общество, в котором мы живём
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать глобальные проблемы
современности;
• раскрывать  духовные  ценности  и
достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами
основы  конституционного  строя  Российской
Федерации,  основные  права  и  свободы
граждан,  гарантированные  Конституцией
Российской Федерации;
• формулировать  собственную  точку
зрения  на  социальный  портрет  достойного
гражданина страны;
• находить  и  извлекать  информацию  о
положении  России  среди  других  государств
мира  из  адаптированных  источников
различного типа.

• характеризовать  и  конкретизировать
фактами  социальной  жизни  изменения,
происходящие в современном обществе;
• показывать  влияние  происходящих  в
обществе изменений на положение России в
мире.

Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  накопленные  знания  об
основных  социальных  нормах  и  правилах
регулирования  общественных  отношений,
усвоенные  способы  познавательной,
коммуникативной  и  практической
деятельности  для  успешного

• использовать  элементы  причинно-
следственного  анализа  для  понимания
влияния  моральных  устоев  на  развитие
общества и человека;
• моделировать  несложные  ситуации
нарушения  прав  человека,  конституционных
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взаимодействия  с  социальной  средой  и
выполнения  типичных  социальных  ролей
нравственного  человека  и  достойного
гражданина;
• на  основе  полученных  знаний  о
социальных  нормах  выбирать  в
предлагаемых  модельных  ситуациях  и
осуществлять  на  практике  модель
правомерного  социального  поведения,
основанного  на  уважении  к  закону  и
правопорядку;
• критически  осмысливать  информацию
правового  и  морально-нравственного
характера,  полученную  из  разнообразных
источников,  систематизировать,
анализировать  полученные  данные;
применять  полученную  информацию  для
определения  собственной  позиции  по
отношению  к  социальным  нормам,  для
соотнесения  собственного  поведения  и
поступков  других  людей  с  нравственными
ценностями  и  нормами  поведения,
установленными законом;
• использовать  знания  и  умения  для
формирования  способности  к  личному
самоопределению  в  системе  морали  и
важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.

прав  и  обязанностей  граждан  Российской
Федерации  и  давать  им  моральную  и
правовую оценку;
• оценивать  сущность  и  значение
правопорядка  и  законности,  собственный
вклад в их становление и развитие.

Основы российского законодательства
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• на  основе  полученных  знаний  о
правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных  ситуациях  и  осуществлять  на
практике модель правомерного социального
поведения,  основанного  на  уважении  к
закону и правопорядку;
• характеризовать  и  иллюстрировать
примерами  установленные  законом  права
собственности;  права  и  обязанности
супругов,  родителей  и  детей;  права,
обязанности и ответственность работника и
работодателя;  предусмотренные
гражданским правом Российской Федерации
механизмы  защиты  прав  собственности  и
разрешения гражданско-правовых споров;
• анализировать  несложные
практические  ситуации,  связанные  с
гражданскими,  семейными,  трудовыми
правоотношениями;  в  предлагаемых
модельных ситуациях  определять  признаки
правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять  на  конкретных  примерах

• оценивать  сущность  и  значение
правопорядка  и  законности,  собственный
возможный  вклад  в  их  становление  и
развитие;
• осознанно  содействовать  защите
правопорядка  в  обществе  правовыми
способами и средствами;
• использовать  знания  и  умения  для
формирования  способности  к  личному
самоопределению,  самореализации,
самоконтролю.

25



особенности  правового  положения  и
юридической  ответственности
несовершеннолетних;
• находить,  извлекать  и  осмысливать
информацию  правового  характера,
полученную  из  доступных  источников,
систематизировать,  анализировать
полученные данные; применять полученную
информацию для соотнесения собственного
поведения  и  поступков  других  людей  с
нормами  поведения,  установленными
законом.

Мир экономики
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  и  правильно  использовать
основные экономические термины;
• распознавать  на  основе  привёденных
данных  основные  экономические  системы,
экономические  явления  и  процессы,
сравнивать их;
• объяснять  механизм  рыночного
регулирования  экономики и  характеризовать
роль государства в регулировании экономики;
• характеризовать  функции  денег  в
экономике;
• анализировать  несложные
статистические  данные,  отражающие
экономические явления и процессы;
• получать социальную информацию об
экономической  жизни  общества  из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать  и  аргументировать
собственные  суждения,  касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие знания и
личный социальный опыт.

• анализировать с опорой на полученные
знания  несложную  экономическую
информацию,  получаемую  из
неадаптированных источников;
• выполнять  несложные  практические
задания, основанные на ситуациях, связанных
с  описанием  состояния  российской
экономики.
• оценивать  тенденции  экономических
изменений в нашем обществе;

Человек в экономических отношениях
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать  на  основе  приведённых
данных  основные  экономические  системы  и
экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать  поведение
производителя  и  потребителя  как  основных
участников экономической деятельности;
• применять  полученные  знания  для
характеристики экономики семьи;
• использовать  статистические  данные,
отражающие  экономические  изменения  в
обществе;
• получать социальную информацию об
экономической  жизни  общества  из
адаптированных источников различного типа;

• наблюдать  и  интерпретировать
явления  и  события,  происходящие  в
социальной  жизни,  с  опорой  на
экономические знания;
• характеризовать  тенденции
экономических  изменений  в  нашем
обществе;
• анализировать  с  позиций
обществознания  сложившиеся  практики  и
модели поведения потребителя;
• решать  познавательные  задачи  в
рамках  изученного  материала,  отражающие
типичные ситуации в  экономической сфере
деятельности человека;
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• формулировать  и  аргументировать
собственные  суждения,  касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие знания и
социальный опыт.

• выполнять  несложные  практические
задания,  основанные  на  ситуациях,
связанных  с  описанием  состояния
российской экономики.

Мир социальных отношений
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• описывать  социальную  структуру  в
обществах  разного  типа,  характеризовать
основные социальные группы современного
общества;  на  основе  приведённых  данных
распознавать  основные  социальные
общности и группы;
• характеризовать основные социальные
группы российского общества, распознавать
их сущностные признаки;
• характеризовать  ведущие направления
социальной  политики  российского
государства;
• давать  оценку  с  позиций
общественного  прогресса  тенденциям
социальных  изменений  в  нашем  обществе,
аргументировать свою позицию;
• характеризовать  собственные
основные социальные роли;
• объяснять  на  примере  своей  семьи
основные  функции  этого  социального
института в обществе;
• извлекать  из  педагогически
адаптированного  текста,  составленного  на
основе  научных  публикаций  по  вопросам
социологии,  необходимую  информацию,
преобразовывать  её  и  использовать  для
решения задач;
• использовать  социальную
информацию,  представленную
совокупностью  статистических  данных,
отражающих  социальный  состав  и
социальную динамику общества;
• проводить  несложные
социологические исследования.

• использовать  понятия  «равенство»  и
«социальная  справедливость»  с  позиций
историзма;
• ориентироваться в потоке информации,
относящейся  к  вопросам  социальной
структуры  и  социальных  отношений  в
современном обществе;
• адекватно  понимать  информацию,
относящуюся к социальной сфере общества,
получаемую из различных источников.

Политическая жизнь общества
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  государственное
устройство  Российской  Федерации,
описывать  полномочия  и  компетенцию
различных органов государственной власти и
управления;
• правильно  определять  инстанцию
(государственный орган),  в  который следует
обратиться для разрешения той или типичной
социальной ситуации;

• осознавать  значение  гражданской
активности  и  патриотической  позиции  в
укреплении нашего государства;
• соотносить  различные  оценки
политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
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• сравнивать  различные  типы
политических  режимов,  обосновывать
преимущества  демократического
политического устройства;
• описывать основные признаки любого
государства,  конкретизировать  их  на
примерах прошлого и современности;
• характеризовать  базовые  черты
избирательной  системы  в  нашем  обществе,
основные проявления роли избирателя;
• различать  факты  и  мнения  в  потоке
политической информации.

Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  развитие  отдельных
областей и форм культуры;
• распознавать  и  различать  явления
духовной культуры;
• описывать  различные  средства
массовой информации;
• находить  и  извлекать  социальную
информацию  о  достижениях  и  проблемах
развития  культуры  из  адаптированных
источников различного типа;
• видеть  различные  точки  зрения  в
вопросах ценностного выбора и приоритетов
в  духовной  сфере,  формулировать
собственное отношение.

• описывать  процессы  создания,
сохранения,  трансляции  и  усвоения
достижений культуры;
• характеризовать  основные
направления  развития  отечественной
культуры в современных условиях;
• осуществлять  рефлексию  своих
ценностей.

Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  явление  ускорения
социального развития;
• объяснять  необходимость
непрерывного  образования  в  современных
условиях;
• описывать  многообразие  профессий  в
современном мире;
• характеризовать  роль  молодёжи  в
развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из
доступных источников;
• применять  полученные  знания  для
решения отдельных социальных проблем.

• критически воспринимать сообщения и
рекламу в СМИ и Интернете о таких 
• направлениях  массовой культуры, как
шоу-бизнес и мода;
• оценивать  роль  спорта  и  спортивных
достижений  в  контексте  современной
общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную
позицию  по  актуальным  проблемам
молодёжи.

1.2.1.5.  География
Источники географической информации

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  различные  источники
географической  информации
(картографические,  статистические,
текстовые,  видео-  и  фотоизображения,
компьютерные  базы  данных)  для  поиска  и
извлечения  информации,  необходимой  для

• ориентироваться  на  местности  при
помощи  топографических  карт  и
современных навигационных приборов;
• читать  космические  снимки  и
аэрофотоснимки,  планы  местности  и
географические карты;
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решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;
• анализировать,  обобщать  и
интерпретировать  географическую
информацию;
• находить  и  формулировать  по
результатам  наблюдений  (в  том  числе
инструментальных)  зависимости  и
закономерности;
• определять и сравнивать качественные
и  количественные  показатели,
характеризующие  географические  объекты,
процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве  по  географическим  картам
разного содержания;
• выявлять  в  процессе  работы  с  одним
или  несколькими  источниками
географической информации содержащуюся
в них противоречивую информацию;
• составлять  описания  географических
объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием  разных  источников
географической информации;
• представлять  в  различных  формах
географическую информацию, необходимую
для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач.

• строить простые планы местности;
• создавать  простейшие  географические
карты различного содержания;
• моделировать географические объекты
и  явления  при  помощи  компьютерных
программ.

Природа Земли и человек
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• различать  изученные  географические
объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать
географические объекты, процессы и явления
на основе известных характерных свойств  и
проводить их простейшую классификацию;
• использовать знания о географических
законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях
между  изученными  географическими
объектами,  процессами  и  явлениями  для
объяснения их свойств, условий протекания и
географических различий;
• проводить  с  помощью  приборов
измерения  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного давления, силы и направления
ветра,  абсолютной и  относительной высоты,
направления  и  скорости  течения  водных
потоков;
• оценивать  характер  взаимосвязи
деятельности  человека  и  компонентов
природы в разных географических условиях с
точки  зрения  концепции  устойчивого
развития.

• использовать знания о географических
явлениях  в  повседневной  жизни  для
сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм
экологического  поведения  в  быту  и
окружающей среде
• приводить примеры, иллюстрирующие
роль  географической  науки  в  решении
социально-экономических  и
геоэкологических  проблем  человечества;
примеры  практического  использования
географических  знаний  в  различных
областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать
информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и СМИ;
• создавать письменные тексты и устные
сообщения  о  географических  явлениях  на
основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.

Население Земли
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• различать изученные демографические
процессы  и  явления,  характеризующие
динамику  численности  населения  Земли,
отдельных регионов и стран;
• сравнивать  особенности  населения
отдельных регионов и стран;
• использовать  знания  о  взаимосвязях
между  изученными  демографическими
процессами и явлениями  для объяснения  их
географических различий;
• проводить  расчёты  демографических
показателей;
• объяснять  особенности  адаптации
человека к разным природным условиям.

• приводить примеры, иллюстрирующие
роль  практического  использования  знаний  о
населении  в  решении  социально-
экономических  и  геоэкологических  проблем
человечества, стран и регионов;
• самостоятельно  проводить  по  разным
источникам  информации  исследование,
связанное с изучением населения.

Материки, океаны и страны
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• различать  географические  процессы и
явления,  определяющие  особенности
природы  и  населения  материков  и  океанов,
отдельных регионов и стран;

• сравнивать  особенности  природы  и
населения,  материальной  и  духовной
культуры регионов и отдельных стран;
• оценивать  особенности
взаимодействия  природы  и  общества  в
пределах отдельных территорий;
• описывать  на  карте  положение  и
взаиморасположение  географических
объектов;
• объяснять  особенности  компонентов
природы отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные
сообщения  об  особенностях  природы,
населения  и  хозяйства  изученных стран на
основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.

• выдвигать  гипотезы  о  связях  и
закономерностях  событий,  процессов,
объектов,  происходящих  в  географической
оболочке;
• сопоставлять  существующие  в  науке
точки  зрения  о  причинах  происходящих
глобальных изменений климата;
• оценить положительные и негативные
последствия  глобальных  изменений  климата
для отдельных регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения
населения и хозяйства отдельных территорий
в  связи  с  природными  и  социально-
экономическими факторами.

Особенности географического положения России
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• различать  принципы  выделения
государственной  территории  и
исключительной экономической зоны России
и устанавливать соотношения между ними;
• оценивать  воздействие
географического  положения  России  и  её
отдельных  частей  на  особенности  природы,
жизнь  и  хозяйственную  деятельность
населения;
• использовать  знания  о  мировом,
поясном,  декретном,  летнем  и  зимнем
времени  для  решения  практико-
ориентированных  задач  по  определению

• • оценивать  возможные  в  будущем
изменения  географического  положения
России,  обусловленные  мировыми
геодемографическими,  геополитическими  и
геоэкономическими  процессами,  а  также
развитием  глобальной  коммуникационной
системы
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различий  в  поясном  времени  территорий  с
контекстом из реальной жизни.

Природа России
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• различать  географические  процессы и
явления,  определяющие  особенности
природы страны и отдельных регионов;
• сравнивать  особенности  природы
отдельных регионов страны;
• оценивать  особенности
взаимодействия  природы  и  общества  в
пределах отдельных территорий;
• описывать  положение  на  карте  и
взаиморасположение  географических
объектов;
• объяснять  особенности  компонентов
природы отдельных частей страны;
• оценивать  природные  условия  и
обеспеченность  природными  ресурсами
отдельных территорий России; 
• создавать  собственные  тексты  и
устные  сообщения  об  особенностях
компонентов  природы  России  на  основе
нескольких  источников  информации,
сопровождать выступление презентацией.

• оценивать  возможные  последствия
изменений  климата  отдельных  территорий
страны,  связанных  с  глобальными
изменениями климата;
• делать  прогнозы  трансформации
географических  систем  и  комплексов  в
результате изменения их компонентов.

Население России
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• различать  демографические  процессы
и  явления,  характеризующие  динамику
численности  населения  России,  отдельных
регионов и стран;
• анализировать  факторы,
определяющие  динамику  населения  России,
половозрастную  структуру,  особенности
размещения населения по территории России,
географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;
• сравнивать  особенности  населения
отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
• объяснять  особенности  динамики
численности,  половозрастной  структуры  и
размещения населения России и её отдельных
регионов;
• находить  и  распознавать  ответы  на
вопросы,  возникающие  в  ситуациях
повседневного  характера,  узнавать  в  них
проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
• использовать знания о естественном и
механическом  движении  населения,
половозрастной  структуре,  трудовых

• выдвигать и обосновывать с опорой на
статистические  данные  гипотезы  об
изменении  численности  населения  России,
его  половозрастной  структуры,  развитии
человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и

её динамику.
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ресурсах,  городском  и  сельском  населении,
этническом  и  религиозном  составе  для
решения  практико-ориентированных  задач  в
контексте реальной жизни.

Хозяйство России
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• различать  показатели,
характеризующие  отраслевую  и
территориальную структуру хозяйства;
• анализировать  факторы,  влияющие на
размещение  отраслей  и  отдельных
предприятий по территории страны;
• объяснять  особенности  отраслевой  и
территориальной  структуры  хозяйства
России;
• использовать  знания  о  факторах
размещения  хозяйства  и  особенностях
размещения  отраслей  экономики России для
решения  практико-ориентированных  задач  в
контексте реальной жизни.

• выдвигать  и  обосновывать  на  основе
анализа  комплекса  источников  информации
гипотезы  об  изменении  отраслевой  и
территориальной  структуры  хозяйства
страны;
• обосновывать  возможные  пути
решения проблем развития хозяйства России.

Районы России
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• объяснять  особенности  природы,
населения  и  хозяйства  географических
районов страны;
• сравнивать  особенности  природы,
населения  и хозяйства  отдельных регионов
страны;
• оценивать  районы  России  с  точки
зрения особенностей природных, социально-
экономических,  техногенных  и
экологических факторов и процессов.

• составлять  комплексные
географические  характеристики  районов
разного ранга;
• самостоятельно  проводить  по  разным
источникам  информации  исследования,
связанные с изучением природы, населения
и  хозяйства  географических  районов  и  их
частей;
• создавать  собственные  тексты  и
устные  сообщения  о  географических
особенностях  отдельных  районов  России  и
их частей на основе нескольких источников
информации,  сопровождать  выступление
презентацией;
• оцениватьсоциально-экономическое
положение  и  перспективы  развития
регионов;
•  выбирать  критерии  для  сравнения,
сопоставления,  оценки  и  классификации
природных,  социально-экономических,
геоэкологических  явлений  и  процессов  на
территории России.

Россия в современном мире
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать  показатели
воспроизводства  населения,  средней
продолжительности  жизни,  качества
населения России с мировыми показателями и
показателями других стран;

• выбирать  критерии  для  определения
места страны в мировой экономике;
• объяснять  возможности  России  в
решении  современных  глобальных  проблем
человечества;
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• оценивать  место  и  роль  России  в
мировом хозяйстве.

• оцениватьсоциально-экономическое
положение и перспективы развития России.

1.2.1.6.  Математика. Алгебра. Геометрия.
 Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  особенности  десятичной
системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с
делимостью натуральных чисел;
• выражать  числа  в  эквивалентных
формах,  выбирая  наиболее  подходящую  в
зависимости от конкретной ситуации;
• сравнивать  и  упорядочивать
рациональные числа;
• выполнять  вычисления  с
рациональными  числами,  сочетая  устные  и
письменные приёмы вычислений, применение
калькулятора;
• использовать  понятия  и  умения,
связанные  с  пропорциональностью  величин,
процентами, в ходе решения математических
задач  и  задач  из  смежных  предметов,
выполнять несложные практические расчёты.

• познакомиться  с  позиционными
системами  счисления  с  основаниями,
отличными от 10;
• углубить  и  развить  представления  о
натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться  использовать  приёмы,
рационализирующие вычисления, приобрести
привычку  контролировать  вычисления,
выбирая подходящий для ситуации способ.

Действительные числа
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• использовать начальные представления
о множестве действительных чисел; 
• оперировать  понятием  квадратного
корня, применять его в вычислениях. 

• развить  представление  о  числе  и
числовых  системах  от  натуральных  до
действительных чисел; о роли вычислений в
практике;
• развить  и  углубить  знания  о
десятичной  записи  действительных  чисел
(периодические и непериодические дроби).

Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  в  ходе  решения  задач
элементарные  представления,  связанные  с
приближёнными значениями величин.

• понять, что числовые данные, которые
используются  для  характеристики  объектов
окружающего  мира,  являются
преимущественно  приближёнными,  что  по
записи  приближённых  значений,
содержащихся  в  информационных
источниках,  можно  судить  о  погрешности
приближения;
• понять,  что  погрешность  результата
вычислений  должна  быть  соизмерима  с
погрешностью исходных данных.

Алгебраические выражения
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• оперировать  понятиями  «тождество»,
«тождественное  преобразование»,  решать
задачи,  содержащие  буквенные  данные;
работать с формулами;

• выполнять  многошаговые
преобразования  рациональных  выражений,
применяя  широкий  набор  способов  и
приёмов; 
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• выполнять преобразования выражений,
содержащих степени с целыми показателями
и квадратные корни;
• выполнять  тождественные
преобразования рациональных выражений на
основе правил действий над многочленами и
алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на
множители.

• применять  тождественные
преобразования  для  решения  задач  из
различных  разделов  курса  (например,  для
нахождения  наибольшего/наимень-шего
значения выражения).

Уравнения
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• решать  основные  виды рациональных
уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
• понимать  уравнение  как  важнейшую
математическую  модель  для  описания  и
изучения разнообразных реальных ситуаций,
решать  текстовые  задачи  алгебраическим
методом;
• применять графические представления
для исследования уравнений, исследования и
решения  систем  уравнений  с  двумя
переменными.

• овладеть  специальными  приёмами
решения  уравнений  и  систем  уравнений;
уверенно  применять  аппарат  уравнений  для
решения разнообразных задач из математики,
смежных предметов, практики;
• применять графические представления
для  исследования  уравнений,  систем
уравнений,  содержащих  буквенные
коэффициенты.

Неравенства
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• понимать и применять терминологию и
символику,  связанные  с  отношением
неравенства, свойства числовых неравенств;
• решать линейные неравенства с одной
переменной и их системы; решать квадратные
неравенства  с  опорой  на  графические
представления;
• применять  аппарат  неравенств  для
решения задач из различных разделов курса.

• разнообразным  приёмам
доказательства  неравенств;  уверенно
применять  аппарат  неравенств  для  решения
разнообразных математических задач и задач
из смежных предметов, практики;
• применять графические представления
для  исследования  неравенств,  систем
неравенств,  содержащих  буквенные
коэффициенты.

Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  и  использовать
функциональные  понятия  и  язык  (термины,
символические обозначения);
• строить  графики  элементарных
функций;  исследовать  свойства  числовых
функций  на  основе  изучения  поведения  их
графиков;
• понимать  функцию  как  важнейшую
математическую  модель  для  описания
процессов  и  явлений  окружающего  мира,
применять  функциональный  язык  для
описания  и  исследования  зависимостей
между физическими величинами. 

• проводить  исследования,  связанные  с
изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с
использованием  компьютера;  на  основе
графиков изученных функций строить  более
сложные  графики  (кусочно-заданные,  с
«выколотыми» точками и т. п.);
• использовать  функциональные
представления  и  свойства  функций  для
решения математических задач из различных
разделов курса. 

Числовые последовательности
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  и  использовать  язык
последовательностей  (термины,
символические обозначения);
• применять  формулы,  связанные  с
арифметической  и  геометрической
прогрессией, и аппарат, сформированный при
изучении других разделов курса,  к решению
задач, в том числе с контекстом из реальной
жизни.

• решать  комбинированные  задачи  с
применением  формул  n-го  члена  и  суммы
первых  n  членов  арифметической  и
геометрической  прогрессии,  применяя  при
этом аппарат уравнений и неравенств;
• понимать  арифметическую  и
геометрическую  прогрессию  как  функции
натурального  аргумента;  связывать
арифметическую  прогрессию  с  линейным
ростом,  геометрическую  —  с
экспоненциальным ростом.

Описательная статистика
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• использовать простейшие способы
представления  и  анализа  статистических
данных.

• приобрести первоначальный опыт
организации  сбора  данных  при  проведении
опроса общественного мнения, осуществлять
их анализ, представлять результаты опроса в
виде таблицы, диаграммы

Случайные события и вероятность
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• относительную частоту и вероятность
случайного события.

• приобрести опыт проведения
случайных  экспериментов,  в  том  числе  с
помощью  компьютерного  моделирования,
интерпретации их результатов.

Комбинаторика
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• решать комбинаторные задачи на
нахождение числа объектов или комбинаций.

• научиться некоторым специальным
приёмам решения комбинаторных задач.

Наглядная геометрия
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать  на  чертежах,  рисунках,
моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и
пространственные геометрические фигуры;
• распознавать развёртки  куба,
прямоугольного параллелепипеда,
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
• строить  развёртки  куба  и
прямоугольного параллелепипеда;
• определять  по  линейным  размерам
развёртки  фигуры  линейные  размеры  самой
фигуры и наоборот;
• • вычислять  объём  прямоугольного
параллелепипеда.

• научиться вычислять  объёмы
пространственных  геометрических  фигур,
составленных  из  прямоугольных
параллелепипедов;
• углубить  и  развить  представления  о
пространственных геометрических фигурах;
• научиться  применять  понятие
развёртки  для  выполнения  практических
расчётов.

Геометрические фигуры
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться  языком  геометрии  для
описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
• распознавать  и  изображать  на
чертежах и рисунках геометрические фигуры

• овладеть  методами  решения  задач на
вычисления  и  доказательства:  методом  от
противного,  методом  подобия,  методом
перебора  вариантов  и  методом
геометрических мест точек;
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и их конфигурации;
• находить  значения  длин  линейных
элементов фигур и их отношения, градусную
меру  углов  от  0° до  180°,  применяя
определения, свойства и признаки фигур и их
элементов,  отношения  фигур  (равенство,
подобие,  симметрии,  поворот,  параллельный
перенос);
• оперировать с начальными понятиями
тригонометрии  и  выполнять  элементарные
операции над функциями углов;
• решать  задачи  на  доказательство,
опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и
отношений  между  ними  и  применяя
изученные методы доказательств;
• решать  несложные  задачи  на
построение,  применяя  основные  алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические
задачи в пространстве.

• приобрести  опыт  применения
алгебраического  и  тригонометрического
аппарата  и  идей  движения  при  решении
геометрических задач;
• овладеть  традиционной  схемой
решения  задач  на  построение  с  помощью
циркуля  и  линейки:анализ,  построение,
доказательство и исследование;
• научиться  решать  задачи на
построениеметодомгеометрическогоместато
чек и методомподобия;
• приобрести опыт исследования свойств
планиметрических  фигур  с  помощью
компьютерных программ;
• приобрести опыт выполнения проектов
по  темам  «Геометрические  преобразования
на  плоскости»,  «Построение  отрезков  по
формуле».

Измерение геометрических величин
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  свойства  измерения
длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение  длины  отрезка,  длины
окружности,  длины  дуги  окружности,
градусной меры угла;
• вычислять  площади  треугольников,
прямоугольников,  параллелограммов,
трапеций, кругов и секторов;
• вычислять  длину  окружности,  длину
дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов
фигур и их углы, используя формулы длины
окружности  и  длины  дуги  окружности,
формулы площадей фигур;
• решать  задачи  на  доказательство  с
использованием формул длины окружности и
длины  дуги  окружности,  формул  площадей
фигур;
• решать  практические  задачи,
связанные  с  нахождением  геометрических
величин 
• (используя  при  необходимости
справочники и технические средства).

• вычислять  площади  фигур,
составленных  из  двух  или  более
прямоугольников,  параллелограммов,
треугольников, круга и сектора;
• вычислять  площади  многоугольников,
используя  отношения  равновеликости  и
равносоставленности;
• применять  алгебраический  и
тригонометрический  аппарат  и  идеи
движения при решении задач на вычисление
площадей многоугольников.

Координаты
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять  длину  отрезка  по
координатам  его  концов;  вычислять
координаты середины отрезка;
• использовать координатный метод для
изучения свойств прямых и окружностей.

• овладеть  координатным  методом
решения  задач  на  вычисления  и
доказательства;
• приобрести  опыт  использования
компьютерных программ для анализа частных
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случаев  взаимного  расположения
окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов
на тему «Применение координатного метода
при  решении  задач  на  вычисления  и
доказательства».

Векторы
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• оперировать  с  векторами:  находить
сумму  и  разность  двух  векторов,  заданных
геометрически,  находить  вектор,  равный
произведению заданного вектора на число;
• находить  для  векторов,  заданных
координатами:  длину  вектора,  координаты
суммы  и  разности  двух  и  более  векторов,
координаты  произведения  вектора  на  число,
применяя при необходимости сочетательный,
переместительный  и  распределительный
законы;
• вычислять  скалярное  произведение
векторов,  находить  угол  между  векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.

• овладеть  векторным  методом  для
решения  задач  на  вычисления  и
доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов
на тему «применение векторного метода при
решении  задач  на  вычисления  и
доказательства».

1.2.1.7.  Информатика
Информация и способы её представления

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  термины «информация»,
«сообщение»,  «данные»,  «кодирование»,  а
также  понимать  разницу  между
употреблением этих терминов в обыденной
речи и в информатике;
• описывать  размер  двоичных  текстов,
используя  термины  «бит»,  «байт»  и
производные от них; использовать термины,
описывающие скорость передачи данных;  
• записывать в двоичной системе целые
числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при
известной кодовой таблице;
• использовать  основные  способы
графического  представления  числовой
информации.

• познакомиться  с  примерами
использования  формальных
(математических)  моделей,  понять  разницу
между  математической  (формальной)
моделью  объекта  и  его  натурной
(«вещественной»)  моделью,  между
математической  (формальной)  моделью
объекта/явления  и  его  словесным
(литературным) описанием;
• узнать о том, что любые данные можно
описать,  используя  алфавит,  содержащий
только два символа, например 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация
(данные)  представляется  в  современных
компьютерах;
• познакомиться  с  двоичной  системой
счисления;
• познакомиться  с  двоичным
кодированием  текстов  и  наиболее
употребительными современными кодами.

Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• понимать  термины  «исполнитель»,
«состояние  исполнителя»,  «система
команд»;  понимать  различие  между
непосредственным  и  программным

• познакомиться  с  использованием
строк,  деревьев,  графов  и  с  простейшими
операциями с этими структурами;
• создавать  программы  для  решения
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управлением исполнителем;
• строить модели различных устройств и
объектов  в  виде  исполнителей,  описывать
возможные  состояния  и  системы  команд
этих исполнителей; 
• понимать  термин  «алгоритм»;  знать
основные  свойства  алгоритмов
(фиксированная система команд, пошаговое
выполнение,  детерминированность,
возможность  возникновения  отказа  при
выполнении команды);
• составлять  неветвящиеся  (линейные)
алгоритмы  управления  исполнителями  и
записывать  их  на  выбранном
алгоритмическом  языке  (языке
программирования);
• использовать  логические  значения,
операции и выражения с ними;
• понимать  (формально  выполнять)
алгоритмы,  описанные  с  использованием
конструкций   ветвления  (условные
операторы)  и  повторения  (циклы),
вспомогательных  алгоритмов,  простых  и
табличных величин;
• создавать  алгоритмы  для  решения
несложных  задач,  используя  конструкции
ветвления  (условные  операторы)  и
повторения  (циклы),  вспомогательные
алгоритмы и простые величины;
• создавать и выполнять программы для
решения несложных алгоритмических задач
в выбранной среде программирования. 

несложных задач,  возникающих  в  процессе
учебы и вне её.

Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• базовым  навыкам  работы  с
компьютером; 
• использовать  базовый  набор  понятий,
которые  позволяют  описывать  работу
основных  типов  программных  средств  и
сервисов  (файловые  системы,  текстовые
редакторы, электронные таблицы, браузеры,
поисковые  системы,  словари,  электронные
энциклопедии); 
• знаниям,  умениям  и  навыкам,
достаточным для  работы на базовом уровне
с  различными  программными  системами  и
сервисами  указанных  типов;  умению
описывать работу этих систем и сервисов  с
использованием  соответствующей
терминологии.

• познакомиться  с  программными
средствами для работы с аудио-визуальными
данными  и  соответствующим  понятийным
аппаратом;
• научиться  создавать  текстовые
документы,  включающие  рисунки  и  другие
иллюстративные материалы, презентации и т.
п.;
• познакомиться  с  примерами
использования  математического
моделирования  и  компьютеров  в
современных  научно-технических
исследованиях  (биология  и  медицина,
авиация и космонавтика, физика и т. д.).

Работа в информационном пространстве
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
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• базовым  навыкам  и  знаниям,
необходимым для использования  интернет-
сервисов  при  решении  учебных  и
внеучебных задач;
• организации  своего  личного
пространства  данных  с  использованием
индивидуальных  накопителей  данных,
интернет-сервисов и т. п.;
• основам  соблюдения  норм
информационной этики и права. 

• познакомиться  с  принципами
устройства  Интернета  и  сетевого
взаимодействия  между  компьютерами,
методами поиска в Интернете;
• познакомиться  с  постановкой вопроса
о  том,  насколько  достоверна  полученная
информация,  подкреплена  ли  она
доказательствами;  познакомиться  с
возможными  подходами  к  оценке
достоверности  информации  (оценка
надёжности источника, сравнение данных из
разных  источников  и  в  разные  моменты
времени и т. п.);
• узнать о том, что в сфере информатики
и  информационно-коммуникационных
технологий  (ИКТ)  существуют
международные и национальные стандарты;
• получить представление о тенденциях
развития ИКТ.

1.2.1.8. Физика
Механические явления

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать  механические  явления  и
объяснять  на  основе  имеющихся  знаний
основные свойства или условия протекания
этих  явлений:  равномерное  и
равноускоренное  прямолинейное  движение,
свободное  падение  тел,  невесомость,
равномерное  движение  по  окружности,
инерция,  взаимодействие  тел,  передача
давления  твёрдыми  телами,  жидкостями  и
газами, атмосферное давление, плавание тел,
равновесие  твёрдых  тел,  колебательное
движение, резонанс, волновое движение;
• описывать  изученные  свойства  тел  и
механические  явления,  используя
физические 
• величины:  путь,  скорость,  ускорение,
масса  тела,  плотность  вещества,  сила,
давление,  импульс  тела,  кинетическая
энергия,  потенциальная  энергия,
механическая  работа,  механическая
мощность,  КПД  простого  механизма,  сила
трения,  амплитуда,  период  и  частота
колебаний,  длина  волны  и  скорость  её
распространения;  при  описании  правильно
трактовать физический смысл используемых
величин,  их  обозначения  и  единицы
измерения,  находить  формулы,
связывающие данную физическую величину
с другими величинами;

• использовать  знания  о  механических
явлениях  в  повседневной  жизни  для
обеспечения безопасности при обращении с
приборами  и  техническими  устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического  поведения  в  окружающей
среде;
• приводить  примеры  практического
использования  физических  знаний  о
механических  явлениях  и  физических
законах;  использования  возобновляемых
источников  энергии;  экологических
последствий  исследования  космического
пространства;
• различать  границы  применимости
физических  законов,  понимать  всеобщий
характер  фундаментальных  законов  (закон
сохранения  механической  энергии,  закон
сохранения  импульса,  закон  всемирного
тяготения)  и ограниченность использования
частных  законов  (закон  Гука,  закон
Архимеда и др.);
• приёмам  поиска  и  формулировки
доказательств  выдвинутых  гипотез  и
теоретических  выводов  на  основе
эмпирически установленных фактов;
• находить  адекватную  предложенной
задаче  физическую  модель,  разрешать
проблему  на  основе  имеющихся  знаний  по
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• анализировать  свойства  тел,
механические  явления  и  процессы,
используя физические законы и принципы:
закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, равнодействующая сила, I, II и III
законы  Ньютона,  закон  сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда;  при  этом  различать  словесную
формулировку закона и его математическое
выражение;
• различать  основные  признаки
изученных  физических  моделей:
материальная  точка,  инерциальная  система
отсчёта;
• решать  задачи,  используя  физические
законы  (закон  сохранения  энергии,  закон
всемирного  тяготения,  принцип
суперпозиции  сил,  I,  II  и  III  законы
Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда)  и
формулы,  связывающие  физические
величины (путь, скорость, ускорение, масса
тела,  плотность  вещества,  сила,  давление,
импульс  тела,  кинетическая  энергия,
потенциальная  энергия,  механическая
работа,  механическая  мощность,  КПД
простого  механизма,  сила  трения
скольжения,  амплитуда,  период  и  частота
колебаний,  длина  волны  и  скорость  её
распространения):  на  основе  анализа
условия  задачи  выделять  физические
величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты.

механике с использованием математического
аппарата, оценивать реальность полученного
значения физической величины.

Тепловые явления
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать  тепловые  явления  и
объяснять  на  основе  имеющихся  знаний
основные свойства или условия протекания
этих явлений: диффузия, изменение объёма
тел при нагревании (охлаждении),  большая
сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость
жидкостей  и  твёрдых  тел;  тепловое
равновесие,  испарение,конденсация,
плавление,  кристаллизация,  кипение,
влажность  воздуха,  различные  способы
теплопередачи;
• описывать  изученные  свойства  тел  и
тепловые  явления,  используя  физические
величины:  количество  теплоты,  внутренняя
энергия,  температура,  удельная
теплоёмкость  вещества,  удельная  теплота
плавления  и  парообразования,  удельная

• использовать  знания  о  тепловых
явлениях  в  повседневной  жизни  для
обеспечения безопасности при обращении с
приборами  и  техническими  устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического  поведения  в  окружающей
среде;  приводить  примеры  экологических
последствий работы двигателей внутреннего
сгорания  (ДВС),  тепловых  и
гидроэлектростанций;
• приводить  примеры  практического
использования  физических  знаний  о
тепловых явлениях;
• различать  границы  применимости
физических  законов,  понимать  всеобщий
характер  фундаментальных  физических
законов  (закон  сохранения  энергии  в
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теплота  сгорания  топлива,  коэффициент
полезного  действия  теплового  двигателя;
при описании правильно трактовать 
• физический  смысл  используемых
величин,  их  обозначения  и  единицы
измерения,  находить  формулы,
связывающие данную физическую величину
с другими величинами;
• анализировать  свойства  тел,  тепловые
явления  и  процессы,  используя  закон
сохранения  энергии;  различать  словесную
формулировку закона и его математическое
выражение;
• различать основные признаки моделей
строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать  задачи,  используя закон
сохранения  энергии в  тепловых процессах,
формулы,  связывающие  физические
величины (количество теплоты,  внутренняя
энергия,  температура,  удельная
теплоёмкость  вещества,  удельная  теплота
плавления  и  парообразования,  удельная
теплота  сгорания  топлива,  коэффициент
полезного действия теплового двигателя): на
основе  анализа  условия  задачи  выделять
физические  величины  и  формулы,
необходимые для её решения,  и проводить
расчёты.

тепловых  процессах)  и  ограниченность
использования частных законов;
• приёмам  поиска  и  формулировки
доказательств  выдвинутых  гипотез  и
теоретических  выводов  на  основе
эмпирически установленных фактов;
• находить  адекватную  предложенной
задаче  физическую  модель,  разрешать
проблему  на  основе  имеющихся  знаний  о
тепловых  явлениях  с  использованием
математического  аппарата  и  оценивать
реальность  полученного  значения
физической величины.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать  электромагнитные
явления и объяснять на основе имеющихся
знаний  основные  свойства  или  условия
протекания этих явлений:  электризация тел,
взаимодействие  зарядов,  нагревание
проводника  с  током,  взаимодействие
магнитов,  электромагнитная  индукция,
действие  магнитного  поля  на  проводник  с
током,  прямолинейное  распространение
света,  отражение  и  преломление  света,
дисперсия света;
• описывать  изученные  свойства  тел  и
электромагнитные  явления,  используя
физические величины: электрический заряд,
сила  тока,  электрическое  напряжение,
электрическое  сопротивление,  удельное
сопротивление  вещества,  работа  тока,
мощность  тока,  фокусное  расстояние  и
оптическая  сила  линзы;  при  описании
правильно  трактовать  физический  смысл
используемых  величин,  их  обозначения  и
единицы  измерения;  указывать  формулы,

• использовать  знания  об
электромагнитных явлениях в повседневной
жизни  для  обеспечения  безопасности  при
обращении  с  приборами  и  техническими
устройствами,  для  сохранения  здоровья  и
соблюдения норм экологического поведения
в окружающей среде;
• приводить  примеры  практического
использования  физических  знаний  о
электромагнитных явлениях;
• различать  границы  применимости
физических  законов,  понимать  всеобщий
характер  фундаментальных  законов  (закон
сохранения  электрического  заряда)  и
ограниченность  использования  частных
законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца и др.);
• приёмам  построения  физических
моделей,  поиска  и  формулировки
доказательств  выдвинутых  гипотез  и
теоретических  выводов  на  основе
эмпирически установленных фактов;
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связывающие данную физическую величину
с другими величинами;
• анализировать  свойства  тел,
электромагнитные  явления  и  процессы,
используя  физические  законы:  закон
сохранения  электрического  заряда,  закон
Ома  для  участка  цепи,  закон  Джоуля—
Ленца,  закон  прямолинейного
распространения  света,  закон  отражения
света,  закон  преломления  света;  при  этом
различать  словесную формулировку  закона
и его математическое выражение;
• решать  задачи,  используя  физические
законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца,  закон  прямолинейного
распространения  света,  закон  отражения
света, закон преломления света) и формулы,
связывающие  физические  величины  (сила
тока,  электрическое  напряжение,
электрическое  сопротивление,  удельное
сопротивление  вещества,  работа  тока,
мощность  тока,  фокусное  расстояние  и
оптическая  сила  линзы,  формулы  расчёта
электрического  сопротивления  при
последовательном  и  параллельном
соединении  проводников);  на  основе
анализа  условия  задачи  выделять
физические  величины  и  формулы,
необходимые для её решения,  и проводить
расчёты.

• находить  адекватную  предложенной
задаче  физическую  модель,  разрешать
проблему  на  основе  имеющихся  знаний  об
электромагнитных  явлениях  с
использованием математического аппарата и
оценивать реальность полученного значения
физической величины.

Квантовые явления
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать  квантовые  явления  и
объяснять  на  основе  имеющихся  знаний
основные свойства или условия протекания
этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность,  возникновение
линейчатого спектра излучения;
• описывать изученные квантовые явления,
используя  физические  величины:  скорость
электромагнитных  волн,  длина  волны  и
частота  света,  период  полураспада;  при
описании правильно трактовать физический
смысл  используемых  величин,  их
обозначения  и  единицы  измерения;
указывать  формулы,  связывающие  данную
физическую  величину  с  другими
величинами,  вычислять  значение
физической величины;
• анализировать  квантовые  явления,
используя физические законы и постулаты:
закон сохранения энергии, закон сохранения

• использовать  полученные  знания  в
повседневной  жизни  при  обращении  с
приборами  (счетчик  ионизирующих  частиц,
дозиметр),  для  сохранения  здоровья  и
соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде;
• соотносить энергию связи атомных ядер с
дефектом массы;
• приводить  примеры  влияния
радиоактивных  излучений  на  живые
организмы;  понимать  принцип  действия
дозиметра;
• понимать  экологические  проблемы,
возникающие  при  использовании  атомных
электростанций,  и  пути  решения  этих
проблем,перспективы  использования
управляемого термоядерного синтеза.
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электрического  заряда,  закон  сохранения
массового числа, закономерности излучения
и поглощения света атомом;
• различать  основные  признаки
планетарной  модели  атома,  нуклонной
модели атомного ядра;
• приводить  примеры  проявления  в
природе  и  практического  использования
радиоактивности,  ядерных  и  термоядерных
реакций, линейчатых спектров.

Элементы астрономии
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• различать  основные  признаки
суточного  вращения  звёздного  неба,
движения  Луны,  Солнца  и  планет
относительно звёзд;
• понимать  различия  между
гелиоцентрической  и  геоцентрической
системами мира.

• указывать  общие  свойства  и  отличия
планет  земной  группы  и  планет-гигантов;
малых  тел  Солнечной  системы  и  больших
планет;  пользоваться  картой  звёздного  неба
при наблюдениях звёздного неба;
• различать  основные  характеристики
звёзд (размер, цвет, температура), соотносить
цвет звезды с её температурой;
• различать  гипотезы  о  происхождении
Солнечной системы.

1.2.1.9.  Биология
Живые организмы

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать особенности строения
и  процессов  жизнедеятельности
биологических  объектов  (клеток,
организмов), их практическую значимость;
• применять  методы  биологической
науки  для  изучения  клеток  и  организмов:
проводить  наблюдения  за  живыми
организмами,  ставить  несложные
биологические эксперименты и объяснять их
результаты,  описывать  биологические
объекты и процессы;
• использовать  составляющие
исследовательской и проектной деятельности
по  изучению  живых  организмов  (приводить
доказательства,  классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться  в  системе
познавательных  ценностей:  оценивать
информацию  о  живых  организмах,
получаемую  из  разных  источников;
последствия  деятельности  человека  в
природе.

• соблюдать правила работы в кабинете
биологии,  с  биологическими  приборами  и
инструментами;
• использовать приёмы оказания первой
помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми  растениями,  укусах  животных;
работы  с  определителями  растений;
выращивания  и  размножения  культурных
растений, домашних животных;
• выделять  эстетические  достоинства
объектов живой природы;
• осознанно  соблюдать  основные
принципы  и  правила  отношения  к  живой
природе;
• ориентироваться в системе моральных
норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности
жизни во всех её проявлениях, экологическое
сознание,  эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
• находить  информацию  о  растениях  и
животных  в  научно-популярной  литературе,
биологических  словарях  и  справочниках,
анализировать, оценивать её и переводить из
одной формы в другую;
• выбирать  целевые  и  смысловые
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установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.

Человек и его здоровье
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать особенности строения
и  процессов  жизнедеятельности  организма
человека, их практическую значимость;
• применять  методы  биологической
науки  при  изучении  организма  человека:
проводить  наблюдения  за  состоянием
собственного  организма,  измерения,  ставить
несложные  биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты;
• использовать  составляющие
исследовательской и проектной деятельности
по изучению организма человека:  приводить
доказательства  родства  человека  с
млекопитающими  животными,  сравнивать
клетки,  ткани,  процессы  жизнедеятельности
организма  человека;  выявлять  взаимосвязи
между  особенностями  строения  клеток,
тканей,  органов,  систем  органов  и  их
функциями;
• ориентироваться  в  системе
познавательных  ценностей:  оценивать
информацию  об  организме  человека,
получаемую  из  разных  источников,
последствия  влияния  факторов  риска  на
здоровье человека.

• использовать  на  практике  приёмы
оказания  первой  помощи  при  простудных
заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,
травмах,  спасении  утопающего;
рациональной  организации  труда  и  отдыха;
проведения  наблюдений  за  состоянием
собственного организма;
• выделять  эстетические  достоинства
человеческого тела;
• реализовывать  установки  здорового
образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных
норм  и  ценностей  по  отношению  к
собственному  здоровью  и  здоровью  других
людей;
• находить  в  учебной  и  научно-
популярной  литературе  информацию  об
организме  человека,  оформлять  её  в  виде
устных  сообщений,  докладов,  рефератов,
презентаций;
• анализировать  и  оценивать  целевые и
смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к здоровью своему
и  окружающих;  последствия  влияния
факторов риска на здоровье человека.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  общие биологические
закономерности,  их  практическую
значимость;
• применять  методы  биологической
науки для изучения общих биологических 
• закономерностей:  наблюдать  и
описывать  клетки  на  готовых
микропрепаратах,  экосистемы  своей
местности;
• использовать составляющие проектной
и  исследовательской  деятельности  по
изучению  общих  биологических
закономерностей,  свойственных  живой
природе;  приводить  доказательства
необходимости  защиты  окружающей  среды;
выделять  отличительные  признаки  живых
организмов;  существенные  признаки
биологических  систем  и  биологических
процессов;
• ориентироваться  в  системе
познавательных  ценностей:  оценивать

• выдвигать  гипотезы  о  возможных
последствиях  деятельности  человека  в
экосистемах и биосфере;
• аргументировать  свою точку зрения в
ходе  дискуссии  по  обсуждению  глобальных
экологических проблем.
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информацию  о  деятельности  человека  в
природе, получаемую из разных источников;
• анализировать  и  оценивать
последствия  деятельности  человека  в
природе.

1.2.1.10 Химия
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• описывать  свойства  твёрдых,  жидких,
газообразных  веществ,  выделяя  их
существенные признаки;
• характеризовать  вещества  по  составу,
строению  и  свойствам,  устанавливать
причинно-следственные  связи  между
данными характеристиками вещества;
• раскрывать  смысл  основных
химических  понятий  «атом»,  «молекула»,
«химический  элемент»,  «простое  вещество»,
«сложное  вещество»,  «валентность»,
используя знаковую систему химии;
• изображать  состав  простейших
веществ  с  помощью  химических  формул  и
сущность  химических  реакций  с  помощью
химических уравнений;
• вычислять  относительную
молекулярную и молярную массы веществ, а
также массовую долю химического элемента
в  соединениях  для  оценки  их  практической
значимости;
• сравнивать  по  составу  оксиды,
основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания
по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение
(в  природе  и  практической  деятельности
человека)  простых  веществ  —  кислорода  и
водорода;
• давать  сравнительную  характеристику
химических  элементов  и  важнейших
соединений естественных семейств щелочных
металлов и галогенов;
• пользоваться  лабораторным
оборудованием и химической посудой;
• проводить  несложные  химические
опыты и наблюдения за изменениями свойств
веществ  в  процессе  их  превращений;
соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и
щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности
при обращении с кислотами и щелочами.

• грамотно  обращаться  с  веществами  в
повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения
правил экологически безопасного поведения в
окружающей природной среде;
• понимать  смысл  и  необходимость
соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в
инструкциях  по  использованию  лекарств,
средств бытовой химии и др.;
• использовать  приобретённые
ключевые  компетентности  при  выполнении
исследовательских  проектов  по  изучению
свойств, способов получения и распознавания
веществ; 
• развивать  коммуникативную
компетентность, используя средства устной и
письменной  коммуникации  при  работе  с
текстами  учебника  и  дополнительной
литературой,  справочными  таблицами,
проявлять готовность к уважению иной точки
зрения  при  обсуждении  результатов
выполненной работы;
• объективно  оценивать  информацию  о
веществах  и  химических  процессах,
критически  относиться  к  псевдонаучной
информации,  недобросовестной  рекламе,
касающейся  использования  различных
веществ.
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Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева. Строение вещества

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать  химические
элементы на металлы, неметаллы, элементы,
оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и
инертные  элементы  (газы)  для  осознания
важности упорядоченности научных знаний;
• раскрывать  смысл  периодического
закона Д. И. Менделеева;
• описывать  и  характеризовать
табличную  форму  периодической  системы
химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и
распределение  числа  электронов  по
электронным  слоям  атомов  химических
элементов  малых  периодов  периодической
системы, а также калия и кальция;
• различать  виды  химической  связи:
ионную,  ковалентную  полярную,
ковалентную неполярную и металлическую;
• изображать  электронно-ионные
формулы  веществ,  образованных
химическими связями разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ
от  строения  их  кристаллических  решёток:
ионных,  атомных,  молекулярных,
металлических;
• характеризовать химические элементы
и  их  соединения  на  основе  положения
элементов  в  периодической  системе  и
особенностей строения их атомов;
• описывать  основные  этапы  открытия
Д. И. Менделеевым периодического  закона и
периодической  системы  химических
элементов, жизнь и многообразную научную
деятельность учёного;
• характеризовать  научное  и
мировоззренческое  значение  периодического
закона и периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать  научные  открытия  как
результат  длительных  наблюдений,  опытов,
научной полемики, преодоления трудностей и
сомнений.

• осознавать  значение  теоретических
знаний  для  практической  деятельности
человека;
• описывать  изученные  объекты  как
системы,  применяя  логику  системного
анализа;
• применять  знания  о  закономерностях
периодической системы химических 
• элементов  для  объяснения  и
предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать  информационную
компетентность  посредством  углубления
знаний  об  истории  становления  химической
науки, её основных понятий, периодического
закона  как  одного  из  важнейших  законов
природы,  а  также  о  современных
достижениях науки и техники.

Многообразие химических реакций
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять суть химических процессов
и их принципиальное отличие от физических;
• называть  признаки  и  условия
протекания химических реакций;

• составлять  молекулярные  и  полные
ионные уравнения  по сокращённым ионным
уравнениям;
• приводить  примеры  реакций,
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• устанавливать  принадлежность
химической  реакции  к  определённому  типу
по одному из классификационных признаков:
1) по  числу  и  составу  исходных  веществ  и
продуктов  реакции  (реакции  соединения,
разложения,  замещения  и  обмена);  2) по
выделению  или  поглощению  теплоты
(реакции  экзотермические  и
эндотермические); 3) по изменению степеней
окисления  химических  элементов  (реакции
окислительно-восстановительные);  4) по
обратимости процесса (реакции обратимые и
необратимые);
• называть  факторы,  влияющие  на
скорость химических реакций;
• называть  факторы,  влияющие  на
смещение химического равновесия;
• составлять  уравнения
электролитической  диссоциации  кислот,
щелочей,  солей;  полные  и  сокращённые
ионные уравнения реакций обмена; уравнения
окислительно-восстановительных реакций;
• прогнозировать  продукты  химических
реакций  по  формулам/названиям  исходных
веществ;  определять  исходные  вещества  по
формулам/названиям продуктов реакции;
• составлять  уравнения  реакций,
соответствующих  последовательности
(«цепочке»)  превращений  неорганических
веществ различных классов;
• выявлять  в  процессе  эксперимента
признаки,  свидетельствующие  о  протекании
химической реакции;
• приготовлять растворы с определённой
массовой долей растворённого вещества;
• определять  характер  среды  водных
растворов  кислот  и  щелочей  по  изменению
окраски индикаторов;
• проводить  качественные  реакции,
подтверждающие  наличие  в  водных
растворах  веществ  отдельных  катионов  и
анионов.

подтверждающих существование взаимосвязи
между  основными  классами  неорганических
веществ;
• прогнозировать  результаты
воздействия  различных  факторов  на
изменение скорости химической реакции;
• прогнозировать  результаты
воздействия  различных  факторов  на
смещение химического равновесия.

Многообразие веществ
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• определять  принадлежность
неорганических  веществ  к  одному  из
изученных  классов/групп:  металлы  и
неметаллы,  оксиды,  основания,  кислоты,
соли;
• составлять  формулы  веществ  по  их
названиям;
• определять  валентность  и  степень

• прогнозировать  химические  свойства
веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать  способность  вещества
проявлять  окислительные  или
восстановительные  свойства  с  учётом
степеней  окисления  элементов,  входящих  в
его состав;
• выявлять существование генетической
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окисления элементов в веществах;
• составлять  формулы  неорганических
соединений  по  валентностям  и  степеням
окисления элементов, а также зарядам ионов,
указанным в  таблице  растворимости  кислот,
оснований и солей;
• объяснять  закономерности  изменения
физических  и  химических  свойств  простых
веществ  (металлов  и  неметаллов)  и  их
высших  оксидов,  образованных  элементами
второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства,
характерные  для  групп  оксидов:  кислотных,
оснóвных, амфотерных;
• называть общие химические свойства,
характерные  для  каждого  из  классов
неорганических  веществ:  кислот,  оснований,
солей;
• приводить  примеры  реакций,
подтверждающих  химические  свойства
неорганических  веществ:  оксидов,  кислот,
оснований и солей;
• определять  вещество-окислитель  и
вещество-восстановитель  в  окислительно-
восстановительных реакциях;
• составлять  окислительно-
восстановительный  баланс  (для  изученных
реакций) по предложенным схемам реакций;
• проводить  лабораторные  опыты,
подтверждающие  химические  свойства
основных классов неорганических веществ;
• проводить  лабораторные  опыты  по
получению  и  собиранию  газообразных
веществ:  водорода,  кислорода,  углекислого
газа,  аммиака;  составлять  уравнения
соответствующих реакций.

взаимосвязи  между  веществами  в  ряду:
простое вещество — оксид — гидроксид —
соль;
• характеризовать  особые  свойства
концентрированных серной и азотной кислот;
• приводить  примеры  уравнений
реакций,  лежащих  в  основе  промышленных
способов  получения  аммиака,  серной
кислоты, чугуна и стали;
• описывать  физические  и  химические
процессы,  являющиеся  частью  круговорота
веществ в природе;
• организовывать,  проводить
ученические  проекты  по  исследованию
свойств  веществ,  имеющих  важное
практическое значение.

1.2.1.11.  Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  роль  и  место  искусства  в
развитии  культуры,  ориентироваться  в
связях искусства с наукой и религией;
• осознавать  потенциал  искусства  в
познании мира, в формировании отношения
к  человеку,  природным  и  социальным
явлениям;
• понимать  роль  искусства  в  создании
материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и,
обращаясь  к  ним  в  собственной
художественно-творческой  деятельности,
создавать выразительные образы.

• выделять  и  анализировать  авторскую
концепцию  художественного  образа  в
произведении искусства;
• определять  эстетические  категории
«прекрасное» и «безобразное», «комическое»
и  «трагическое»  и  др.  в  произведениях
пластических  искусств  и  использовать  эти
знания на практике;
• различать  произведения  разных  эпох,
художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по
художественной манере (по манере письма).
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Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• понимать связи искусства с всемирной
историей и историей Отечества;
• осознавать  роль  искусства  в
формировании  мировоззрения,  в  развитии
религиозных  представлений  и  в  передаче
духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать  на  основе  произведений
искусства  морально-нравственную  позицию
автора  и  давать  ей  оценку,  соотнося  с
собственной позицией;
• передавать  в  собственной
художественной  деятельности  красоту  мира,
выражать  своё  отношение  к  негативным
явлениям жизни и искусства;
• осознавать  важность  сохранения
художественных ценностей для последующих
поколений,  роль  художественных  музеев  в
жизни страны, края, города.

• понимать  гражданское
подвижничество  художника  в  выявлении
положительных  и  отрицательных  сторон
жизни в художественном образе;
• осознавать  необходимость  развитого
эстетического  вкуса  в  жизни  современного
человека;
• понимать  специфику
ориентированности отечественного искусства
на приоритет этического над эстетическим.

Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• эмоционально-ценностно относиться к
природе,  человеку,  обществу;  различать  и
передавать  в  художественно-творческой
деятельности  характер,  эмоциональные
состояния  и  своё  отношение  к  ним
средствами художественного языка;
• понимать  роль  художественного
образа  и  понятия  «выразительность»  в
искусстве;
• создавать  композиции  на  заданную
тему  на  плоскости  и  в  пространстве,
используя  выразительные  средства
изобразительного  искусства:  композицию,
форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;
различные  художественные  материалы  для
воплощения  собственного  художественно-
творческого замысла в живописи, скульптуре,
графике;
• создавать  средствами  живописи,
графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного  искусства  образ  человека:
передавать  на  плоскости  и  в  объёме
пропорции лица, фигуры, характерные черты
внешнего  облика,  одежды,  украшений
человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и
анализировать  геометрическую  форму
предмета;  изображать  предметы  различной
формы;  использовать  простые  формы  для
создания 

• анализировать и высказывать суждение
о  своей  творческой  работе  и  работе
одноклассников;
• понимать  и  использовать  в
художественной работе материалы и средства
художественной  выразительности,
соответствующие замыслу;
• анализировать  средства
выразительности,  используемые
художниками,  скульпторами,  архитекторами,
дизайнерами  для  создания  художественного
образа.
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• выразительных  образов  в  живописи,
скульптуре,  графике,  художественном
конструировании;
• использовать  декоративные  элементы,
геометрические,  растительные  узоры  для
украшения изделий и предметов быта, ритм и
стилизацию  форм  для  создания  орнамента;
передавать  в  собственной  художественно-
творческой  деятельности  специфику
стилистики  произведений  народных
художественных  промыслов  в  России  (с
учётом местных условий).

Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• различать  виды  изобразительного
искусства  (рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное  конструирование  и  дизайн,
декоративно-прикладное  искусство)  и
участвовать  в  художественно-творческой
деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы
с ними для передачи собственного замысла;
• различать  виды  декоративно-
прикладных  искусств,  понимать  их
специфику; 
• различать  жанры  изобразительного
искусства  (портрет,  пейзаж,  натюрморт,
бытовой, исторический, батальный жанры) и
участвовать  в  художественно-творческой
деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы
с ними для передачи собственного замысла.

• определять  шедевры национального  и
мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу
становления жанров пластических искусств.

Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• определять  жанры  и  особенности
художественной  фотографии,  её  отличие  от
картины и нехудожественной фотографии;

• понимать  особенности  визуального
художественного образа в театре и кино;

• применять  полученные  знания  при
создании  декораций,  костюмов  и  грима  для
школьного  спектакля  (при  наличии  в  школе
технических возможностей — для школьного
фильма);

• применять  компьютерные  технологии  в
собственной  художественно-творческой
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).

• использовать  средства  художественной
выразительности в собственных фотоработах;
• применять  в  работе  над  цифровой

фотографией технические средства Photoshop;
• понимать и анализировать выразительность

и  соответствие  авторскому  замыслу
сценографии,  костюмов,  грима  после
просмотра спектакля;
• понимать  и  анализировать  раскадровку,

реквизит,  костюмы  и  грим после  просмотра
художественного фильма.

1.2.1.12. Музыка
Музыка как вид искусства

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать  за  многообразными явлениями • принимать  активное  участие  в
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жизни и искусства, выражать своё отношение
к  искусству,  оценивая  художественно-
образное  содержание  произведения  в
единстве с его формой;

• понимать  специфику  музыки  и  выявлять
родство  художественных  образов  разных
искусств  (общность  тем,  взаимодополнение
выразительных  средств  —  звучаний,  линий,
красок),  различать  особенности  видов
искусства;

• выражать  эмоциональное  содержание
музыкальных  произведений  в  исполнении,
участвовать  в  различных  формах
музицирования,  проявлять  инициативу  в
художественно-творческой деятельности. 

художественных  событиях  класса,
музыкально-эстетической  жизни  школы,
района,  города  и  др.  (музыкальные  вечера,
музыкальные  гостиные,  концерты  для
младших школьников и др.);

• самостоятельно  решать  творческие
задачи,  высказывать  свои  впечатления  о
концертах,  спектаклях,  кинофильмах,
художественных выставках и др., оценивая их
с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• раскрывать  образное  содержание
музыкальных  произведений  разных  форм,
жанров  и  стилей;  определять  средства
музыкальной  выразительности,  приёмы
взаимодействия  и  развития  музыкальных
образов,  особенности  (типы)  музыкальной
драматургии,  высказывать  суждение  об
основной идее и форме её воплощения;

• понимать  специфику  и  особенности
музыкального  языка,  закономерности
музыкального  искусства,  творчески
интерпретировать  содержание  музыкального
произведения  в  пении,  музыкально-
ритмическом  движении,  пластическом
интонировании,  поэтическом  слове,
изобразительной деятельности;

• осуществлять  на  основе  полученных
знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии исследовательскую деятельность
художественно-эстетической  направленности
для  участия  в  выполнении  творческих
проектов,  в  том  числе  связанных  с
практическим музицированием.

• заниматься  музыкально-эстетическим
самообразованием  при  организации
культурного  досуга,  составлении  домашней
фонотеки,  видеотеки,  библиотеки  и  пр.;
посещении концертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы

в  многообразной  художественной
деятельности,  проявлять  инициативу  в
организации  и  проведении  концертов,
театральных  спектаклей,  выставок  и
конкурсов, фестивалей и др.

Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• ориентироваться  в  исторически
сложившихся  музыкальных  традициях  и
поликультурной  картине  современного
музыкального  мира,  разбираться  в  текущих
событиях  художественной  жизни  в
отечественной  культуре  и  за  рубежом,
владеть  специальной  терминологией,
называть имена выдающихся отечественных и
зарубежных  композиторов  и  крупнейшие
музыкальные  центры  мирового  значения

• высказывать  личностно-оценочные
суждения о роли и месте музыки в жизни, о
нравственных  ценностях  и  эстетических
идеалах,  воплощённых  в  шедеврах
музыкального  искусства  прошлого  и
современности,  обосновывать  свои
предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать  и  систематизировать  на
основе  эстетического  восприятия  музыки  и
окружающей  действительности  изученный
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(театры  оперы  и  балета,  концертные  залы,
музеи);

• определять  стилевое  своеобразие
классической,  народной,  религиозной,
современной  музыки,  понимать  стилевые
особенности музыкального искусства разных
эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи
Средневековья  до  рубежа  XIX—XX вв.,
отечественное  и  зарубежное  музыкальное
искусство XX в.); 

• применять  информационно-
коммуникационные  технологии  для
расширения опыта творческой деятельности и
углублённого  понимания  образного
содержания  и  формы  музыкальных
произведений  в  процессе  музицирования  на
электронных  музыкальных  инструментах  и
поиска  информации  в  музыкально-
образовательном пространстве сети Интернет.

материал  и  разнообразную  информацию,
полученную из других источников.

1.2.1.13. Технология
Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и поделочных

материалов
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• находить  в  учебной  литературе  сведения,
необходимые для конструирования объекта и
осуществления выбранной технологии;

• читать  технические  рисунки,  эскизы,
чертежи, схемы;

• выполнять  в  масштабе  и  правильно
оформлять  технические  рисунки  и  эскизы
разрабатываемых объектов;

• осуществлять  технологические  процессы
создания  или  ремонта  материальных
объектов.

• грамотно  пользоваться  графической
документацией  и  технико-технологической
информацией,  которые  применяются  при
разработке,  создании  и  эксплуатации
различных технических объектов;
• осуществлять  технологические  процессы

создания  или  ремонта  материальных
объектов,  имеющих  инновационные
элементы.

Электротехника
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• разбираться  в  адаптированной  для
школьников  технико-технологической
информации  по  электротехнике  и
ориентироваться  в  электрических  схемах,
которые  применяются  при  разработке,
создании  и  эксплуатации
электрифицированных приборов и аппаратов,
составлять  простые  электрические  схемы
цепей бытовых устройств и моделей;

• осуществлять  технологические  процессы
сборки  или  ремонта  объектов,  содержащих
электрические цепи с учётом необходимости
экономии электрической энергии.

• составлять электрические схемы, которые
применяются  при  разработке
электроустановок,  создании  и  эксплуатации
электрифицированных приборов и аппаратов,
используя  дополнительные  источники
информации (включая Интернет):

• осуществлять  процессы  сборки,
регулировки  или  ремонта  объектов,
содержащих  электрические  цепи  с
элементами электроники и автоматики.

Технологии ведения домаКулинария
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно  готовить  для  своей семьи

простые  кулинарные  блюда  из  сырых  и
варёных  овощей  и  фруктов,  молока  и
молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы,
различных  видов  теста,  круп,  бобовых  и
макаронных  изделий,  отвечающие
требованиям  рационального  питания,
соблюдая  правильную  технологическую
последовательность  приготовления,
санитарно-гигиенические  требования  и
правила безопасной работы.

• составлять  рацион  питания  на  основе
физиологических потребностей организма;
• выбирать  пищевые  продукты  для

удовлетворения  потребностей  организма  в
белках,  углеводах,  жирах,  витаминах,
минеральных веществах; организовывать своё
рациональное питание в домашних условиях;
применять  различные  способы  обработки
пищевых  продуктов  с  целью  сохранения  в
них питательных веществ;
• применять  основные  виды  и  способы

консервирования  и  заготовки  пищевых
продуктов в домашних условиях;
• экономить  электрическую  энергию  при

обработке  пищевых  продуктов;  оформлять
приготовленные  блюда,  сервировать  стол;
соблюдать правила этикета за столом;
• определять  виды  экологического

загрязнения  пищевых  продуктов;  оценивать
влияние техногенной сферы на окружающую
среду и здоровье человека;
• выполнять  мероприятия  по

предотвращению  негативного  влияния
техногенной сферы на окружающую среду и
здоровье человека.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• изготавливать  с  помощью  ручных
инструментов и оборудования для швейных и
декоративно-прикладных  работ,  швейной
машины  простые  по  конструкции  модели
швейных изделий, пользуясь технологической
документацией;

• выполнять  влажно-тепловую  обработку
швейных изделий.

• выполнять  несложные  приёмы
моделирования швейных изделий, в том числе
с  использованием  традиций  народного
костюма;

• использовать  при  моделировании
зрительные иллюзии в одежде; определять и
исправлять дефекты швейных изделий;

• выполнять  художественную  отделку
швейных изделий;

• изготавливать  изделия  декоративно-
прикладного  искусства,  региональных
народных промыслов;

• определять  основные  стили  в  одежде  и
современные направления моды.

Сельскохозяйственные технологии. Технологии растениеводства
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно  выращивать  наиболее
распространённые  в  регионе  виды
сельскохозяйственных  растений  в  условиях
личного  подсобного  хозяйства  и  школьного
учебно-опытного  участка  с  использованием
ручных  инструментов  и  малогабаритной
техники, соблюдая правила безопасного труда

• самостоятельно  составлять  простейшую
технологическую  карту  выращивания  новых
видов  сельскохозяйственных  растений  в
условиях  личного  подсобного  хозяйства  и
школьного  учебно-опытного  участка  на
основе  справочной  литературы  и  других
источников  информации,  в  том  числе

53



и охраны окружающей среды;
• планировать  размещение  культур  на

учебно-опытном  участке  и  в  личном
подсобном хозяйстве с учётом севооборотов.

Интернета; 
• планировать  объём  продукции

растениеводства  в  личном  подсобном
хозяйстве или на учебно-опытном участке на
основе  потребностей  семьи  или  школы,
рассчитывать  основные  экономические
показатели (себестоимость,  доход,  прибыль),
оценивать  возможности
предпринимательской  деятельности  на  этой
основе; 
• находить  и  анализировать  информацию  о

проблемах  сельскохозяйственного
производства в своём селе, формулировать на
её  основе  темы  исследовательских  работ  и
проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• планировать  и  выполнять  учебные
технологические  проекты:  выявлять  и
формулировать проблему; обосновывать цель
проекта,  конструкцию  изделия,  сущность
итогового  продукта  или  желаемого
результата;  планировать  этапы  выполнения
работ;  составлять  технологическую  карту
изготовления  изделия;  выбирать  средства
реализации  замысла;  осуществлять
технологический  процесс;  контролировать
ход и результаты выполнения проекта;

• представлять  результаты  выполненного
проекта:  пользоваться  основными  видами
проектной  документации;  готовить
пояснительную записку к проекту; оформлять
проектные материалы; представлять проект к
защите.

• организовывать и осуществлять проектную
деятельность на основе установленных норм
и стандартов, поиска новых технологических
решений,  планировать  и  организовывать
технологический  процесс  с  учётом
имеющихся ресурсов и условий;
• осуществлять  презентацию,

экономическую  и  экологическую  оценку
проекта,  давать  примерную  оценку  цены
произведённого  продукта  как  товара  на
рынке;  разрабатывать  вариант  рекламы  для
продукта труда.

Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• построению 2—3 вариантов личного
профессионального плана и путей получения
профессионального  образования  на  основе
соотнесения своих интересов и возможностей
с  содержанием  и  условиями  труда  по
массовым  профессиям  и  их
востребованностью  на  региональном  рынке
труда

• планировать профессиональную карьеру;
• рационально  выбирать  пути  продолжения

образования или трудоустройства;
• ориентироваться  в  информации  по

трудоустройству  и  продолжению
образования;
• оценивать  свои  возможности  и

возможности  своей  семьи  для
предпринимательской деятельности.

1.2.1.14.  Физическая культура
Знания о физической культуре

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• рассматривать  физическую  культуру  как

явление  культуры,  выделять  исторические
• характеризовать цель  возрождения

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена
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этапы её развития, характеризовать основные
направления  и  формы  её  организации  в
современном обществе;

• характеризовать  содержательные  основы
здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным
физическим  развитием  и  физической
подготовленностью,  формированием  качеств
личности  и  профилактикой  вредных
привычек;

• определять  базовые  понятия  и  термины
физической  культуры,  применять  их  в
процессе  совместных  занятий  физическими
упражнениями  со  своими  сверстниками,
излагать  с  их  помощью  особенности
выполнения  техники  двигательных действий
и  физических  упражнений,  развития
физических качеств;

• разрабатывать  содержание
самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями,  определять  их
направленность  и  формулировать  задачи,
рационально  планировать  режим  дня  и
учебной недели;

• руководствоваться  правилами
профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы
одежды  в  зависимости  от  времени  года  и
погодных условий;

• руководствоваться  правилами  оказания
первой  доврачебной  помощи  при  травмах  и
ушибах  во  время  самостоятельных  занятий
физическими упражнениями.

в  становлении  современного  Олимпийского
движения,  объяснять  смысл  символики  и
ритуалов Олимпийских игр;

• характеризовать  исторические  вехи
развития отечественного спортивного 
движения,  великих  спортсменов,  принёсших
славу российскому спорту;

• определять  признаки  положительного
влияния занятий физической подготовкой на
укрепление  здоровья,  устанавливать  связь
между  развитием  физических  качеств  и
основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  занятия  физической
культурой,  спортивные  игры  и  спортивные
соревнования  для  организации
индивидуального  отдыха  и  досуга,
укрепления  собственного  здоровья,
повышения уровня физических кондиций;

• составлять  комплексы  физических
упражнений  оздоровительной,  тренирующей
и корригирующей направленности, подбирать
индивидуальную  нагрузку  с  учётом
функциональных  особенностей  и
возможностей собственного организма;

• классифицировать физические упражнения
по  их  функциональной  направленности,
планировать  их  последовательность  и
дозировку  в  процессе  самостоятельных
занятий по укреплению здоровья и развитию

• вести  дневник  по  физкультурной
деятельности,  включать  в  него  оформление
планов проведения самостоятельных занятий
физическими  упражнениями  разной
функциональной  направленности,  данные
контроля  динамики  индивидуального
физического  развития  и  физической
подготовленности;

• проводить занятия физической культурой
с использованием оздоровительной ходьбы и
бега,  лыжных  прогулок  и  туристических
походов,  обеспечивать  их  оздоровительную
направленность;

• проводить  восстановительные
мероприятия  с  использованием  банных
процедур  и  сеансов  оздоровительного
массажа.
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физических качеств;
• самостоятельно  проводить  занятия  по

обучению  двигательным  действиям,
анализировать 

особенности  их  выполнения,  выявлять
ошибки и своевременно устранять их;

• тестировать  показатели  физического
развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать  их  с  возрастными  стандартами,
контролировать  особенности  их  динамики  в
процессе  самостоятельных  занятий
физической подготовкой; 

• взаимодействовать  со  сверстниками  в
условиях  самостоятельной  учебной
деятельности,  оказывать  помощь  в
организации и проведении занятий, освоении
новых  двигательных  действий,  развитии
физических  качеств,  тестировании
физического  развития  и  физической
подготовленности.

Физическое совершенствование
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять  комплексы  упражнений  по
профилактике  утомления  и  перенапряжения
организма,  повышению  его
работоспособности  в  процессе  трудовой  и
учебной деятельности;

• выполнять  общеразвивающие
упражнения,  целенаправленно
воздействующие  на  развитие  основных
физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и координации);

• выполнять  акробатические  комбинации
из числа хорошо освоенных упражнений;

• выполнять  гимнастические  комбинации
на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо
освоенных упражнений;

• выполнять  легкоатлетические
упражнения  в  беге  и  прыжках  (в  высоту  и
длину);

• выполнять  передвижения  на  лыжах
скользящими  способами  ходьбы,
демонстрировать  технику  умения
последовательно  чередовать  их  в  процессе
прохождения тренировочных дистанций  (для
снежных регионов России);

• выполнять  спуски  и  торможения  на
лыжах  с  пологого  склона  одним  из
разученных способов;

• выполнять  основные  технические
действия и приёмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол  в  условиях  учебной  и  игровой

• выполнять  комплексы  упражнений
лечебной  физической  культуры  с  учётом
имеющихся  индивидуальных  нарушений  в
показателях здоровья;

• преодолевать  естественные  и
искусственные  препятствия  с  помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и
бега;

• осуществлять  судейство  по  одному  из
осваиваемых видов спорта;

• выполнять  тестовые  нормативы  по
физической подготовке.
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деятельности;
• выполнять  тестовые  упражнения  на

оценку  уровня  индивидуального  развития
основных физических качеств.

1.2.2.15.  Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства

Основы комплексной безопасности
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• классифицировать  и  описывать
потенциально  опасные  бытовые  ситуации  и
объекты экономики, расположенные в районе
проживания;  чрезвычайные  ситуации
природного  и  техногенного  характера,
наиболее вероятные для региона проживания;

• анализировать  и  характеризовать
причины  возникновения  различных  опасных
ситуаций  в  повседневной  жизни  и  их
последствия, в том числе возможные причины
и  последствия  пожаров,  дорожно-
транспортных  происшествий  (ДТП),
загрязнения  окружающей  природной  среды,
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

• выявлять  и  характеризовать  роль  и
влияние  человеческого  фактора  в
возникновении  опасных  ситуаций,
обосновывать  необходимость  повышения
уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности  населения  страны  в
современных условиях;

• формировать модель личного безопасного
поведения по соблюдению правил пожарной
безопасности  в  повседневной  жизни;  по
поведению на дорогах в  качестве  пешехода,
пассажира  и  водителя  велосипеда,  по
минимизации  отрицательного  влияния  на
здоровье  неблагоприятной  окружающей
среды;

• разрабатывать  личный  план  по  охране
окружающей  природной  среды  в  местах
проживания;  план  самостоятельной
подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению  безопасности  отдыха;  план
безопасного  поведения  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций  с  учётом
особенностей обстановки в регионе;

• руководствоваться  рекомендациями
специалистов  в  области  безопасности  по
правилам безопасного  поведения  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.

• систематизировать  основные  положения
нормативно-правовых  актов  Российской
Федерации  в  области  безопасности  и
обосновывать  их  значение  для  обеспечения
национальной  безопасности  России  в
современном  мире;  раскрывать  на  примерах
влияние последствий чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на
национальную  безопасность  Российской
Федерации;

• прогнозировать  возможность
возникновения  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций по их характерным признакам;

• характеризовать  роль  образования  в
системе  формирования  современного  уровня
культуры безопасности  жизнедеятельности  у
населения страны;

• проектировать  план  по  повышению
индивидуального  уровня  культуры
безопасности  жизнедеятельности  для
защищённости  личных  жизненно  важных
интересов от внешних и внутренних угроз.
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Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать  в  общих  чертах
организационные  основы  по  защите
населения  Российской  Федерации  от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;  объяснять  необходимость
подготовки  граждан  к  защите  Отечества;
устанавливать  взаимосвязь  между
нравственной  и  патриотической  проекцией
личности  и  необходимостью  обороны
государства от внешних врагов;

• характеризовать РСЧС: классифицировать
основные  задачи,  которые  решает  РСЧС  по
защите  населения  страны  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного
характера;  обосновывать  предназначение
функциональных  и  территориальных
подсистем  РСЧС;  характеризовать  силы  и
средства,  которыми  располагает  РСЧС  для
защиты  населения  страны  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного
характера;

• характеризовать  гражданскую  оборону
как  составную  часть  системы  обеспечения
национальной  безопасности  России:
классифицировать  основные  задачи,
возложенные  на  гражданскую  оборону  по
защите  населения  РФ  от  чрезвычайных
ситуаций  мирного  и  военного  времени;
различать  факторы,  которые  определяют
развитие  гражданской  обороны  в
современных  условиях;  характеризовать  и
обосновывать основные обязанности граждан
РФ в области гражданской обороны;

• характеризовать  МЧС  России:
классифицировать основные задачи,  которые
решает  МЧС  России  по  защите  населения
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного  времени;  давать  характеристику
силам  МЧС  России,  которые  обеспечивают
немедленное  реагирование  при
возникновении чрезвычайных ситуаций;

• характеризовать  основные  мероприятия,
которые  проводятся  в  РФ,  по  защите
населения  от  чрезвычайных  ситуаций
мирного и военного времени;

• анализировать  систему  мониторинга  и
прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций  и
основные  мероприятия,  которые  она  в  себя
включает;

• описывать  основные  задачи  системы

• формировать  основные  задачи,  стоящие
перед  образовательным  учреждением,  по
защите учащихся и персонала от последствий
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;

• подбирать материал и готовить занятие на
тему «Основные задачи гражданской обороны
по  защите  населения  от  последствий
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени»;

• обсуждать  тему  «Ключевая  роль  МЧС
России  в  формировании  культуры
безопасности жизнедеятельности у населения
Российской Федерации»;

• различать  инженерно-технические
сооружения, которые используются в районе
проживания,  для  защиты  населения  от
чрезвычайных  ситуаций  техногенного
характера,  классифицировать  их  по
предназначению и защитным свойствам.

58



инженерных сооружений, которая существует
в районе проживания, для защиты населения
от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

• описывать  существующую  систему
оповещения  населения  при  угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;

• анализировать  мероприятия,
принимаемые  МЧС  России,  по
использованию  современных  технических
средств  для  информации  населения  о
чрезвычайных ситуациях;

• характеризовать эвакуацию населения как
один из основных способов защиты населения
от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного времени; различать виды эвакуации;
составлять  перечень  необходимых  личных
предметов на случай эвакуации;

• характеризовать аварийно-спасательные и
другие  неотложные  работы  в  очагах
поражения как совокупность первоочередных
работ в зоне чрезвычайной ситуации;

• анализировать  основные  мероприятия,
которые  проводятся  при  аварийно-
спасательных работах в очагах поражения;

• описывать  основные  мероприятия,
которые  проводятся  при  выполнении
неотложных работ;

• моделировать свои действия по сигналам
оповещения  о  чрезвычайных  ситуациях  в
районе проживания при нахождении в школе,
на  улице,  в  общественном  месте  (в  театре,
библиотеке и др.), дома.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• негативно  относиться  к  любым  видам
террористической  и  экстремистской
деятельности;

• характеризовать  терроризм  и  экстремизм
как социальное явление, представляющее 
серьёзную  угрозу  личности,  обществу  и
национальной безопасности России;

• анализировать  основные  положения
нормативно-правовых  актов  РФ  по
противодействию терроризму  и  экстремизму
и  обосновывать  необходимость  комплекса
мер, принимаемых в РФ по противодействию
терроризму;

• воспитывать  у  себя  личные  убеждения  и
качества,  которые  способствуют
формированию  антитеррористического
поведения и антиэкстремистского мышления;

• формировать  индивидуальные  основы
правовой  психологии  для  противостояния
идеологии насилия;

• формировать  личные  убеждения,
способствующие профилактике вовлечения в
террористическую деятельность;

• формировать  индивидуальные  качества,
способствующие  противодействию
экстремизму и терроризму;

• использовать  знания  о  здоровом  образе
жизни,  социальных  нормах  и
законодательстве для выработки осознанного
негативного  отношения  к  любым  видам
нарушений  общественного  порядка,
употреблению алкоголя и наркотиков, а также
к  любым  видам  экстремистской  и
террористической деятельности.
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• обосновывать  значение  культуры
безопасности  жизнедеятельности  в
противодействии  идеологии  терроризма  и
экстремизма;

• характеризовать основные меры уголовной
ответственности  за  участие  в
террористической  и  экстремистской
деятельности;

• моделировать  последовательность  своих
действий при угрозе террористического акта.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа
жизни

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  здоровый  образ  жизни  и

его  основные  составляющие  как
индивидуальную систему поведения человека
в  повседневной  жизни,  обеспечивающую
совершенствование  его  духовных  и
физических  качеств;  использовать  знания  о
здоровье  и  здоровом  образе  жизни  как
средство физического совершенствования;

• анализировать состояние личного здоровья
и принимать меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила здорового образа
жизни для сохранения и укрепления личного
здоровья;

• классифицировать  знания  об  основных
факторах,  разрушающих  здоровье;
характеризовать  факторы,  потенциально
опасные  для  здоровья  (вредные  привычки,
ранние половые связи и др.), и их возможные
последствия;

• систематизировать  знания  о
репродуктивном  здоровье  как  единой
составляющей здоровья личности и общества;
формировать  личные  качества,  которыми
должны обладать  молодые люди,  решившие
вступить в брак;

• анализировать  основные демографические
процессы  в  Российской  Федерации;
описывать  и  комментировать  основы
семейного  законодательства  в  Российской
Федерации;  объяснить  роль  семьи  в  жизни
личности  и  общества,  значение  семьи  для
обеспечения  демографической  безопасности
государства.

• использовать  здоровьесберегающие
технологии  (совокупность  методов  и
процессов)  для  сохранения  и  укрепления
индивидуального  здоровья,  в  том  числе  его
духовной,  физической  и  социальной
составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать различные повреждения и
травмы,  наиболее  часто  встречающиеся  в
быту,  и  их  возможные  последствия  для
здоровья;

• готовить  и  проводить  занятия  по
обучению  правилам  оказания  само-  и
взаимопомощи  при  наиболее  часто
встречающихся  в  быту  повреждениях  и
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• анализировать  возможные  последствия
неотложных  состояний  в  случаях,  если  не
будет своевременно оказана первая помощь;

• характеризовать  предназначение  первой
помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой
помощи;  соблюдать  последовательность
действий  при  оказании  первой  помощи  при
различных повреждениях,  травмах,  наиболее
часто  случающихся  в  быту;  определять
последовательность оказания первой помощи
и  различать  её  средства  в  конкретных
ситуациях;

• анализировать  причины  массовых
поражений  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций  природного,  техногенного  и
социального  характера  и  систему  мер  по
защите  населения  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций  и  минимизации  массовых
поражений; выполнять в паре/втроём приёмы
оказания  само-  и  взаимопомощи  в  зоне
массовых поражений.

травмах.

1.2.1.16 Основы духовно-нравственной  культуры народов России
Основы духовно-нравственной  культуры народов России

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

• формировать  основы  российской
гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину; 
• формировать образ мира как единого и
целостного при разнообразии культур, 
• национальностей, религий, воспитание
доверия  и  уважения  к  истории  и  культуре
всех народов; 
• развивать самостоятельность и личную
ответственность за свои поступки на основе
представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе; 
• развивать  этические  чувства  как
регуляторов морального поведения; 
• воспитывать  доброжелательность  и
эмоционально-нравственную  отзывчивость,
понимание  и  сопереживание  чувствам
других  людей;  развитие  начальных  форм
регуляции своих эмоциональных состояний; 
• развивать  навыки  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  в  различных
социальных ситуациях, умений не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций; 
• наличие мотивации к труду, работе на

• овладевать способностью принимать и
сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, а также находить средства её
осуществления; 
• формировать  умение  планировать,
контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей  и  условиями  её  реализации;
определять  наиболее  эффективные способы
достижения  результата;  вносить
соответствующие  коррективы  в  их
выполнение  на  основе  оценки  и  с  учётом
характера  ошибок;  понимать  причины
успеха/неуспеха учебной деятельности; 
• адекватно  использовать  речевые
средства  и  средства  информационно-
коммуникационных технологий для решения
различных  коммуникативных  и
познавательных задач; 
• уметь  осуществлять  информационный
поиск для выполнения учебных заданий; 
• овладевать  навыками  смыслового
чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного  построения  речевых
высказываний  в  соответствии  с  задачами
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результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям

коммуникации; 
• овладевать  логическими  действиями
анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям; 
• готовность слушать собеседника, вести
диалог,  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и
права  каждого  иметь  свою  собственную;
излагать  своё  мнение  и  аргументировать
свою точку зрения и оценку событий; 
• определять  общую  цель  и  пути  её
достижения,  умение  договориться  о
распределении  ролей  в  совместной
деятельности;  адекватно  оценивать
собственное  поведение  и  поведение
окружающих

1.2.1.17.  Иностранный язык 
Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог (диалог этикетного
характера,  диалог–-расспрос,  диалог
побуждение  к  действию;  комбинированный
диалог)  в  стандартных  ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка. 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• строить связное монологическое
• высказывание с опорой на зрительную
наглядность  и/или  вербальные  опоры
(ключевые слова,  план,  вопросы)  в  рамках
освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на
зрительнуюнаглядность  и/или  вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику
реальныхлюдей  и  литературных
персонажей; 
• передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать  картинку/  фото  с  опорой
или  без  опоры  на  ключевые  слова/  план/
вопросы.

• делать сообщение на заданную тему на
основепрочитанного; 
• комментировать  факты  из
прочитанного/
• прослушанного  текста,  выражать  и
аргументировать  свое  отношение  к
прочитанному/ прослушанному; 
• кратко высказываться без
• предварительнойподготовки  на
заданную  тему  в  соответствии  с
предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на
• нелинейный  текст  (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.); 
• кратко  излагать  результаты
выполненной
• проектной работы. 

Аудирование

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
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• воспринимать на слух и понимать
основное  содержание  несложных
аутентичных  текстов,  содержащих
некоторое  количество  неизученных
языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать
нужную/интересующую/  запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,
содержащих  как  изученные  языковые
явления,  так  и  некоторое  количество
неизученных языковых явлений. 

• выделять основную тему в
воспринимаемомна слух тексте; 
• использовать контекстуальную или
языковуюдогадку  при  восприятии  на  слух
текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• читать и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные
языковые явления; 

• читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные  языковые
явления,нужную/интересующую/
запрашиваемую
информацию,  представленную  в  явном  и  в
неявном виде; 

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

• выразительно читать вслух небольшие
построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя
понимание прочитанного. 

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

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

Письменная речь
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• заполнять анкеты и формуляры,
сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, 
национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем
рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 
включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на
письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка: сообщать краткие 
сведенияо себе и запрашивать аналогичную
информацию о друге по переписке;
• выражать благодарность, извинения, 

• делать краткие выписки из текста с
целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail)
зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 
• составлять план/ тезисы устного или
письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде
результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное
высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 
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просьбу;

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
включаяадрес); 
• писать небольшие письменные
высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в
• конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, 
вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки
• препинания, диктуемые его форматом, 
в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. 

• сравнивать и 
анализироватьбуквосочетания английского 
языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
• различать на слух и адекватно, без

фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова 
изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы

предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые

группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства
и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские
варианты английского языка в прослушанных
высказываниях. 

Лексическая сторона речи
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики 
основной школы; 

• распознавать и употреблять в речи
в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики 
основной школы; 
• знать различия между явлениями
синонимии и антонимии; употреблять в 
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• употреблять в устной и письменной 
речи в их основном значении изученные

лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 
соблюдать существующие в английском 
языке нормы лексической сочетаемости;

• распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием

словосложения и конверсии в пределах 
тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 

•  

речи изученные синонимы и антонимы 
адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи

наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

• использовать языковую догадку в
процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту, по сходству с русским/ 
родным языком, по словообразовательным 
элементам. 

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• употреблять в устной и письменной

• речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

• представлять родную страну и

культуру на английском языке; 

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

• использовать социокультурные 
реалии
при создании устных и письменных 
высказываний; 

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

Компенсаторные умения
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

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

• использовать перифраз,

синонимические и антонимические средства
при говорении; 

• пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании 
и чтении. 

              1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП
ООО

Система оценки достижений в школе позволяет проследить связи между оценкой
процесса  усвоения  на  разных  его  этапах,  поэтому  предполагает:  предварительный
(вводный)  контроль,  текущий  (тематический)  контроль,  итоговый  контроль  (может
касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела),
комплексную проверку. 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
Предварительный контроль
Наблюдение, письменные и графические работы, диктанты, сочинения, решение и

составление задач, тестирование Установление  исходного  уровня  развития  разных
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аспектов  личности  учащегося,  и  прежде  всего  исходного  состояния  познавательной
деятельности, в первую очередь индивидуального уровня каждого ученика Уровневая:

— высокий уровень готовности к учебной деятельности;
— средний уровень готовности к учебной деятельности;
— низкий уровень готовности к учебной деятельности
Текущий (тематический) контроль
Наблюдение,  устный  опрос,  практические  и  лабораторные  работы,  работа  в

тетрадях  на  печатной  основе,  дидактические  карточки,  средства  ИКТ,  тестирование,
портфолио,  творческие  работы,  экзамены,  проектные  работы,  установление  обратной
связи; диагностирование хода дидактического процесса, выявление динамики последнего,
сопоставление реально достигнутых на отдельных этапах результатов с планируемыми;
стимулирование  учебного  труда  учащихся,  своевременное  выявление  пробелов  в
усвоении материала для повышения общей продуктивности учебного труда.

Оценка складывается из: 1) индивидуального наблюдения за работой учащегося:
внимательность при объяснении материала, активность и творческий подход к работе на
уроке, отношение к изучению того или иного материала и к учёбе в целом и т.  д.;  2)
показателей  полноты  и  глубины  усвоения  материала,  умения  применять  полученные
знания в практической деятельности и нестандартных ситуациях, которые оцениваются по
общепринятой четырех балльной шкале. 

Итоговый  контроль  (может  касаться  как  отдельного  цикла  обучения,  так  и
какого-то раздела или целого предмета).
Наблюдение, устный опрос, средства ИКТ, тестирование, портфолио, творческие работы,
экзамены, проектные работы, систематизация и обобщение учебного материала. Оценка
складывается из: 1) индивидуального наблюдения за работой учащегося: внимательность
при объяснении материала, активность и творческий подход к работе на уроке, отношение
к изучению того или иного материала и к учёбе в целом и т. д.; 2) показателей полноты и
глубины  усвоения  материала,  умения  применять  полученные  знания  в  практической
деятельности  и  нестандартных  ситуациях,  которые  оцениваются  по  общепринятой
четырёх балльной шкале. 

Комплексная проверка
Комплексное  тестирование  (тест  обученности),  тесты  успешности.  
Диагностирование  качества  реализации  межпредметных  связей.  Оценка

личностных  достижений  и  образовательных  результатов  равнозначна  понятиям
«подлинная  оценка»,  или  «оценивание  реальных  результатов».  Оказание  помощи
учащимся  в  развитии  их  способностей  анализировать  собственную  деятельность,
пересматривать её и проявлять инициативу в достижении личных результатов Будет
оцениваться  способность  обучающихся  объяснять  явления,  процессы,  события,
представления  о  природе,  об  обществе,  о  человеке,  знаковых  и  информационных
системах; умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности,
обобщённых способов деятельности с опорой на комплекс сведений, почерпнутых из всех
изученных предметов. В данном случае оценке подлежат содержание, предмет, процесс и
результаты деятельности, но не сам субъект.

Тест успешности (с открытой формой вопросов) оценивается по уровням: высокий,
средний, низкий.

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться
по  следующим  показателям:  мотивация  к  обучению  (интерес  к  обучению  в  школе),
интеллектуальное  развитие  (познавательная  активность);  развитие  коммуникативности
(культура общения со сверстниками); произвольность поведения; адаптационный язык.

При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы
исходим  из  представления  о  том,  что  параметры  должны  отражать  в  совокупности
мотивационный,  эмоционально-волевой  и  деятельностный  аспекты  творческой
деятельности учащихся. 
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Опираясь  на  представление  о  том,  что  способность  к  самореализации  в
познавательной деятельности формируется и проявляется в процессе решения ребёнком
самостоятельных познавательно-творческих задач,  мы выделили уровни успешности их
выполнения  в  качестве  диагностического  показателя  самореализации  детей  школьного
возраста  в  процессе  творческой  познавательной  деятельности.  Успешность  будет
определяться по степени осмысления (понимания) ребёнком творческой идеи (замысла),
лежащей в основе познавательной задачи:

—  высокий  уровень  творческой  самореализации  присущ  тем  детям,  которые
стремятся и могут выделить идею и, используя её как основу решения задачи, оперируют
познавательным  материалом  и  его  аргументацией  в  ходе  решения  (испытывают
эмоциональную удовлетворённость от процесса и результата своей деятельности);

—  средний  уровень  характерен  для  детей,  понимающих  взаимосвязи  между
фактами  и  познавательной  информацией,  оперирование  которой  необходимо  для
успешного  выполнения  творческой  задачи,  но  недостаточно  самостоятельных  в
выдвижении идеи,  ограниченных в выборе познавательного материала,  испытывающих
эмоциональный  дискомфорт  при  возникновении  трудностей  и  необходимости  их
преодоления;

— низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые
не  склонны  проявлять  активность  и  самостоятельность  в  решении  творческих  задач,
механически  воспроизводят  случайные  факты,  испытывают  значительные  трудности  в
оперировании  ими,  не  могут  установить  и  объяснить  причинно-следственные  связи  в
процессе решения познавательной задачи.

В  качестве  важного  показателя  творческой  самореализации  как  личностной  и
ценностной  характеристики  будет  рассматриваться  потребность  детей  в  признании  и
самоутверждении.  Потребность  в  признании  проявляется  в  стремлении  к
взаимопониманию с другими, в уважении и участии, в принятии коллективных решений.
Потребность в самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться от
других, привлекать к себе внимание. 

Результаты  освоения  образовательной  программы  школы  включают  как
выполнение основных норм образовательных стандартов, так и достижение вариативных
результатов, связанных со спецификой образовательного учреждения.

Итогом  освоения  образовательной  программы  школы  является  достижение  как
уровня  элементарной  грамотности  (базовый  образовательный  стандарт),  так  и
повышенного уровня.

2. Содержательный раздел
2.1.  Программа развития универсальных учебных действий

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся
обучающихся  5-8  классов  на  основе  требований  ФГОС  к  структуре  и  содержанию
программы формирования УУД. Теоретико-методологической основой для составления
программы  является  пакет  методических  материалов  по  разработке  ФГОС  основного
общего образования. 

Программа содержит: 
- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного

общего образования; 
-  характеристики личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных

универсальных учебных действий обучающихся; 
- показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от

начального образования к основному общему образованию.
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Данная  программа  является  основой  внутришкольного  контроля  над  качеством
деятельности по формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих
программ отдельных учебных предметов.

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться.

Основная идея программы
Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего

образования  направлена  на  создание  условий  для  повышения  образовательного  и
воспитательного  потенциала  образовательного  учреждения  и  реализацию
компетентностного подхода в современной системе образования.

Цель:
Обеспечение  формирования  важнейшей  компетентности  личности  –  умение

учиться, создание благоприятных условий для личностного и познавательного развития
учащихся. 

Задачи:
-  конкретизировать  требования  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным

результатам  освоения  Основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;

- дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ;
- служить основой разработки примерных учебных программ.
Теоретико-методологической  основой проектирования  программы формирования

универсальных  учебных  действий  являются  культурно-исторический  системно-
деятельностный подход 

Ожидаемые результаты реализации программы
1. Реализация данной программы позволит осуществить переход 
– от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к

определению цели как умения учиться; 
– от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения
учащимися  жизненных  задач,  т.е.  от  ориентации  на  учебно-предметное  содержание
школьных  предметов  к  пониманию  учения  как  процесса  образования  и  порождения
смыслов;

– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной
организации и планомерного формирования;

–  от  индивидуальной  формы  усвоения  знаний  к  признанию  решающей  роли
учебного сотрудничества в достижении целей обучения.

2.  Внедрение  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  для
основного общего образования школы позволит повысить эффективность образовательно-
воспитательного  процесса  и  стать  основой  для  проведения  мониторинга  для  оценки
успешности личностного и познавательного развития детей в ходе учебной деятельности,
а также может быть использована при разработке рабочих программ учителя и учебно-
методических материалов по предметам.

 Условия реализации программы:
Кадровые  –  наличие  учителей,  являющихся  творческой  профессионально

компетентной  личностью,  осознающих  смысл  и  цели  образовательной  деятельности,
умеющих составлять целостную образовательную программу, наделённых способностью
видеть индивидуальные качества учеников, способных к профессиональному творческому
росту.

Материальные – наличие  актового и спортивного залов, оснащение всехучебных
кабинетов   учебной мебелью (ученическими столами, стульями, столами для учителей,
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компьютерными столами и креслами); наличие современной компьютерной, печатающей,
теле-видео-аудиоаппаратуры. 

Информационные  -  наличие  в  школе библиотеки,  содержащей  комплект
оргтехники;  подключение  к  сети  Интернет  большинства  компьютеров,  наличие
электронного сайта;

 В  Программе  формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного
общего образования выделены четыре блока  универсальных учебных действий.
1. Блок личностных универсальных учебных действий
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения;
- развитие Я-концепции и самооценки;
- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-
этических отношений.
 2. Блок регулятивных универсальных учебных действий
- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
- регуляция учебной деятельности; 
- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний
- самоконтроль и самооценивание
  3. Блок познавательных универсальных учебных действий
- общеучебные действия;
- универсальные логические действия;
- действия постановки и решения проблем.
 4. Блок коммуникативныхуниверсальных учебных действий
- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции
в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения 
коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.);
- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в 
том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать 
конфликты);

- формирование личностной и познавательной рефлексии.

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий.

Аспект 5-8 класс

Блок личностных универсальных учебных действий
смыслообразование на основе развития 
мотивации и целеполагания учения

- осмысленность учения, понимание значимости решения 
учебных задач, соотнесение их с реальными жизненными 
целями и ситуациями (Какое значение имеет для меня 
учение?)

развитие Я-концепции, самооценки 
 
 

- выработка своей жизненной позиции в отношении мира, 
окружающих людей, самого себя и своего будущего. (Я – член 
семьи, школьник, одноклассник, друг, гражданин)

развитие морального сознания и 
ориентировки учащегося в сфере 
нравственно-этических отношений
 
 

- личностные действия направлены на осознание, 
исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 
позволяя сориентироваться в нравственных нормах, правилах, 
оценках. (Почему я, мои друзья так поступили? 
Взаимопомощь, честность, правдивость, ответственность с 
моей стороны и со стороны моих сверстников)

целеполагание и построение жизненных 
планов во временной перспективе

-самостоятельно ставить цель деятельности, планировать и 
прогнозировать результат, контролировать процесс 
достижения результата, корректировать свои действия и 
оценивать их успешность
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Блок регулятивных универсальных учебных действий
регуляция учебной деятельности; 
 

- управление познавательной и учебной деятельностью 
посредством постановки целей, планирования, 
прогнозирования, контроля, коррекции своих действий и 
оценки успешности в освоении материала

саморегуляция эмоциональных и 
функциональных состояний

-представление человека о своих возможностях достижения 
цели определенной сложности

самоконтроль и самооценивание - умение сравнивать характеристики запланированного и 
полученного продукта и делать вывод о соответствии продукта
замыслу

Блок познавательных универсальных учебных действий

общеучебные действия -самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; поиск и выделение необходимой 
информации
 

универсальные логические действия -анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); синтез как составление 
целого из частей; в том числе самостоятельное достраивание, 
восполнение недостающих компонентов 

действия постановки и решения 
проблем

-объяснение с какой позиции учащийся приступает к 
разрешению проблемы; 
-описание желаемой и реальной ситуаций, указание на отличия
- определение и выстраивание в хронологической 
последовательности шагов по решению задачи; 
воспроизведение технологии по инструкции;
- определение ресурсов, необходимых для выполнения 
деятельности;
-выполнение по заданному алгоритму текущего контроля 
своей деятельности;
- сравнение характеристик запланированного и полученного 
продукта, вывод о соответствии продукта замыслу;
- оценка продукта своей деятельности по заданным критериям 
заданным способом;
- указание на сильные и слабые стороны своей деятельности.
 - определение мотивов своих действий

Блок коммуникативных универсальных учебных действий

межличностное общение (ориентация в 
личностных особе-ях партнёра, его 
позиции в общении и вздействии, учёт 
разных мнений, овладение сред-ми 
решения комм-ых задач, воздействие, 
аргументация и пр.)

-учёт позиции собеседника, понимание, уважение к иной точке
зрения, умение обосновать и доказывать собственное мнение

кооперация (совместная деятельность – 
организация и планирование работы в 
группе, в том числе умение 
договариваться, находить общее 
решение, брать инициативу, решать 
конфликты);
 

- осуществление действий обеспечивающих возможность 
эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 
сверстниками: умение планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность распределять роли. 
-уметь договариваться

формирование личностной и 
познавательной рефлексии
 

-умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра 
высказывания, правильно выражать свои мысли, оказывать 
поддержку друг другу

Характеристика универсальных учебных действий  обучающихся 5-8 классов
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 Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых
компетентностей:

Социальный  опытУчебная (образовательная)
компетентность

Компетентность
взаимодействия
(коммуникации)

Информационная
компетентность

производить контроль за 
своими действиями и 
результатом по заданному 
образцу;
производить самооценку и 
оценку  действий другого 
человека на основе заданных 
критериев (параметров);
различать оценку личности
от оценки действия;
сопоставлять свою оценку 
с оценкой педагога и 
определять свои  предметные 
«дефициты»;
выполнять  задание на 
основе заданного  алгоритма 
(инструкции);
задавать «умный» вопрос 
взрослому или сверстнику;
         отличать известное от 
неизвестного в специально 
созданной ситуации  
учителем;
         указывать в 
недоопределенной ситуации, 
каких знаний и умений не 
хватает для успешного 
действия;
         совместно с другим (в 
т.ч. с родителями) отбирать 
учебный материал и 
планировать его выполнение  
в ходе домашней 
самостоятельной  работы. 

использовать 
специальные знаки 
при  организации 
коммуникации  
между учащимися;
инициировать 
«умный»  вопрос к 
взрослому и 
сверстнику;
различать оценку 
действия и оценку 
личности;
договариваться и 
приходить к общему 
мнению (решению) 
внутри малой группы,
учитывать разные 
точки зрения внутри  
группы;
строить полный 
(устный) ответ на 
вопрос  учителя, 
аргументировать  
свое согласие 
(несогласие)  с 
мнениями  
участников   учебного
диалога.
 

формулировать 
поисковый запрос и 
выбирать способы 
получения  
информации;
проводить 
самостоятельные 
наблюдения; 
формулировать 
вопросы к взрослому с
указанием на 
недостаточность 
информации или свое 
непонимание 
информации;
находить в 
сообщении 
информацию в явном  
виде;
использовать 
знаково-
символические 
средства (чертежи, 
формулы)  
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач;
         определять 
главную мысль текста;
находить в тексте 
незнакомые слова, 
определять их 
значение разными 
способами, составлять 
простейший план 
несложного текста для 
пересказа; 
рассказывать 
несложный текст по 
плану, описывать 
устно объект 
наблюдения.

   владеть развитыми 
формами  игровой  
деятельности 
(сюжетно-ролевые, 
режиссерские игры, 
игры-драматизации); 
удерживать  свой 
замысел, 
согласовывать его с 
партнерами по игре; 
воплощать в игровом 
действии; удерживать 
правило и следовать 
ему, создавать и 
воплощать 
собственные 
творческие замыслы;
   организовывать  
рабочее  место, 
планировать работу и 
соблюдать технику  
безопасности  для 
разных  видов 
деятельности  
первоклассника 
(учебная, 
изобразительная, 
трудовая и т.д.);
   руководствоваться 
выработанными 
правилами жизни в 
классе;
   определять по 
вербальному и 
невербальному 
поведению состояние 
других людей и живых
существ  и адекватно 
реагировать;
   управлять 
проявлениями  своих  
эмоций.
 
 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Овладение  обучающимися  универсальными учебными действиями происходит  в

контексте  разных  учебных  предметов.   Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от
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предметного  содержания  и  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

Учебный  предмет  «Литература» обеспечивает  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

-   смыслообразования  через  прослеживание  «судьбы  героя»   и  ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя;

-  умение  устанавливать  логическую причинно-следственную  последовательность
событий и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Приоритетной целью обучения  литературе  является  формирование  читательской

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию
читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность
определяется  владением  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  знанием  книг  и  умением  их  самостоятельно  выбирать;
сформированностью духовной потребности в книге и чтении.

В  процессе  работы  с  художественным  произведением  пятиклассник  осваивает
основные  нравственно-этические  ценности  взаимодействия  с  окружающим  миром,
получает  навык  анализа  положительных  и  отрицательных  действий  героев,  событий.
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствует  воспитанию  адекватного  эмоционального  состояния  как  предпосылки
собственного поведения в жизни.

Математика выступает  как основа развития познавательных действий,  в  первую
очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий
по  задачам),  систематизация  и  структурирование  знаний,  перевод  с  одного  языка  на
другой,  моделирование,  дифференциация  существенных  и  несущественных  условий,
аксиоматика,  формирование  элементов  системного  мышления,  пространственного
воображения,  математической  речи;  умение  строить  рассуждения,  выбирать
аргументацию,  различать  обоснованные  и  необоснованные  суждения,  вести  поиск
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.).

  Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения
задач  как  универсального  учебного  действия.   Обучающиеся  используют  простейшие
предметные,  знаковые,  графические  модели,  таблицы,  диаграммы,  строят  и
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи).  В ходе изучения
математики осуществляется  знакомство  с  математическим языком:  развивается  умение
читать  математический текст,  формируются  речевые умения  (дети  учатся  высказывать
суждения  с  использованием  математических  терминов  и  понятий).  Учащиеся  учатся
ставить  вопросы  по  ходу  выполнения  задания,  выбирать  доказательства  верности  или
неверности  выполненного  действия,  обосновывать  этапы  решения  учебной  задачи,
характеризовать  результаты  своего  учебного  труда.  Математическое  содержание
позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы,
определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их
правильности,  поиск  путей  преодоления  ошибок.  В  процессе  обучения  математике
обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать,
приходить  к  общему  мнению,  распределять  обязанности  по  поиску  информации,
проявлять инициативу и самостоятельность.

При изучении математики формируются следующие УУД: 
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-  способность  анализировать  учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов
окружающего мира;

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику
решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов),
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.

Русский  язык обеспечивает  формирование  познавательных,  коммуникативных  и
регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает  возможности  для  формирования
логических  действий анализа,  сравнения,  установления  причинно-следственных связей.
Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических  действий  —  замещения  (например,  звука  буквой),  моделирования
(например,  состава  слова  путём  составления  схемы)  и  преобразования  модели
(видоизменения слова).

УУД на уроках русского языка являются: 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных

источниках для решения учебных задач; 
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
-  умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения

коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические  высказывания,  письменные
тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
- умение задавать вопросы.
Предмет «Русский язык» занимает ведущее место,  поскольку успехи в изучении

русского  языка  во  многом  определяют  результаты  обучения  школьника  по  другим
предметам  учебного  плана,  а  также  обеспечивают  успешность  его  «проживания»  в
детском обществе.

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру учащихся, способствует
их  общему  речевому  развитию,  расширению  кругозора  и  воспитанию.  Интегративной
целью  обучения  иностранному  языку  является  формирование  элементарной
коммуникативной  компетенции  на  доступном   уровне  в  основных  видах  речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- умение взаимодействовать  с окружающими, выполняя разные роли в пределах

речевых потребностей и возможностей;
-  умение  выбирать  адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного

решения элементарной коммуникативной задачи;
-  умение  координировано  работать  с  разными  компонентами  учебно  -

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Биология,  физика помогает  в  формировании  личностного  восприятия,

эмоционально  положительного  отношения  к  миру  природы,  воспитывает  духовность,
активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание
во имя родной страны и планеты Земля.  Знакомство с началами естественных наук в их
единстве и взаимосвязях даёт ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое
место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 

При изучении курса «Биология», «Физика» развиваются следующие УУД: 
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание

окружающей действительности и внутреннего мира человека;
-  способность  осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения  учебных

задач;
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-  осознание  правил  и  норм  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками  в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего
мира;

-  умение  наблюдать,  исследовать  явления  окружающего  мира,  выделять
характерные  особенности  природных  объектов,  описывать  и  характеризовать  факты  и
события культуры, истории общества.

    Значение  данных предметов  состоит  также  в  том,  что  в  ходе  его  изучения
пятиклассники  овладевают  практико-  ориентированными  знаниями  для  развития  их
экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания;
- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 
-  способность  оценивать  своё  место  в  окружающем  мире,  участвовать  в  его

созидании и др.
Изобразительное  искусство является  базовым  предметом,  его  уникальность  и

значимость  определяются  нацеленностью  на  развитие  способностей  и  творческого
потенциала  ребенка,  формирование  ассоциативно  образного  пространственного
мышления,  интуиции.  У  пятиклассника  развивается  способность  восприятия  сложных
объектов  и  явлений,  их  эмоционального  оценивания.  Изобразительное  искусство
направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа
мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей
личности.

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются:
    –  в умении видеть  и  воспринимать  проявления художественной культуры в

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
    – в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и

выразительных средств произведений искусства;
    – в активном использовании языка изобразительного искусства  и различных

художественных  материалов  для  освоения  содержания  разных  учебных  предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);

    – в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и
др.) художественно эстетическим содержанием;

    –  в  умении  организовывать  самостоятельную  художественно  творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;

    – в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности,
собственной и одноклассников.

 Музыка
 Личностное,  социальное,  познавательное,  коммуникативное  развитие

обучающихся  обусловливается  характером  организации  их  музыкально-учебной,
художественно  творческой  деятельности.  Содержание  программы  обеспечивает
возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки
и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных
и музыкально  пластических  композиций;  разучивание  и  исполнение  вокально-хоровых
произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе
электронных);  импровизацию  в  разнообразных  видах  музыкально  творческой
деятельности.

Физическая культура
 Универсальными компетенциями обучающихся по физической культуре являются:
 -  умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать

средства для достижения её цели;
 - умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со

сверстниками в достижении общих целей;
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-  умения  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально  яркой  форме  в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

-  находить  ошибки  при  выполнении  учебных  заданий,  отбирать  способы  их
исправления;

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

 -  обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и
занятий физической культурой;

-  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учётом  требований  её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

-  планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в
процессе её выполнения;

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;

-  видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические  признаки  в
движениях и передвижениях человека;

-  оценивать  красоту  телосложения  и  осанки,  сравнивать  их  с  эталонными
образцами;

-  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

-  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия   из  базовых  видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Технология
Важнейшей  особенностью  уроков  технологии  является  то,  что  они  строятся  на

уникальной  психологической  и  дидактической  базе  —  предметно  практической
деятельности,  которая  служит в  этом возрасте  необходимой  составляющей  целостного
процесса  духовного,  нравственного  и  интеллектуального  развития  (прежде  всего
абстрактного,  конструктивного  мышления  и  пространственного  воображения).
Продуктивная  предметная  деятельность  на  уроках  технологии  является  основой
формирования  познавательных  способностей  обучающихся,  стремления  активно
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов
и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания
учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания,  полученные
при  изучении  других  учебных  предметов  (математика,  биология,  изобразительное
искусство,  русский  язык,  литература),  и  позволяет  реализовать  их  в  интеллектуально
практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию

Проблема  организации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения
к другой. 

Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с  игнорированием
задачи  целенаправленного  формирования  таких  универсальных  учебных  действий,  как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.

Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в  трудностях
перехода обучающихся  на  новую ступень  образовательной системы,  имеет  следующие
причины:
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•  недостаточно  плавное,  даже  скачкообразное  изменение  методов  и  содержания
обучения,  которое  при  переходе  на  ступень  основного  общего  образования,  а  затем
среднего  (полного)  образования  приводит  к  падению  успеваемости  и  росту
психологических трудностей у учащихся;

•  обучение  на  предшествующей  ступени  часто  не  обеспечивает  достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного
общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов
деятельности:  сюжетно-ролевой игры,  изобразительной деятельности,  конструирования,
восприятия сказки и пр.

Не меньшее  значение  имеет проблема психологической готовности  детей  и при
переходе обучающихся  на  следующую ступень  общего  образования.  Трудности  такого
перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения  поведения  —  обусловлены
следующими причинами:

•  необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

•  совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие
подростки,  со  сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на
деятельность  общения  со  сверстниками  при  сохранении  значимости  учебной
деятельности);

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных
учебных  действий.  Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования  —  формирование  умения  учиться,  которое  должно  быть  обеспечено
формированием системы универсальных учебных действий.

Проектно-исследовательская деятельность
В  связи  с  изменениями,  происходящими  в  сфере  образования,  проектно-

исследовательская  деятельность  становится  одним из  важных компонентов  реализации
новых образовательных стандартов, направленная на формирование и развитие ключевых
компетенций.  Основы  по  ведению  учеником  исследовательской  работы  позволит
будущим выпускникам стать успешными и активными членами нашего общества.

Программа опирается на следующие нормативные документы:
-     Федеральный государственный стандарт второго поколения;
-    Приказ о введении федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области.
Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к
научному  исследованию.  Программа  способствует  ознакомлению  с  организацией
коллективного  и  индивидуального  исследования,  обучению  в  действии,  позволяет
чередовать коллективную и индивидуальную деятельность.

  Основные  принципы  реализации  программы  –  научность,  доступность,
добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность,
результативность, партнерство, творчество и успех.

Цель и задачи программы
    Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ

исследовательской деятельности.
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Задачи программы:
формировать  представление  об  исследовательском  обучении,  как  об  одном  из

ведущем способе учебной деятельности;
обучать  специальным  знаниям,  необходимым  для  проведения  самостоятельных

исследований;
формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
развивать познавательные потребности и способности, креативность.

Содержание программы
      Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы

по овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути
исследовательской деятельности,  от истоков научной мысли и теории, от творческой и
уникальной  деятельности  выдающихся  ученых  –  к  изучению  составных  частей
исследовательской деятельности.  Программа включает в себя как теоретическую часть,
так и практическую, которые способствуют развитию устной коммуникативной и речевой
компетенции учащихся, умениям: 

·     вести устный диалог на заданную тему; 
·     участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 
·     участвовать в работе конференций, чтений. 
Методы  проведения  занятий:  беседа,  игра,  практическая  работа,  эксперимент,

наблюдение,  экспресс-исследование,  коллективные  и  индивидуальные  исследования,
самостоятельная  работа,  защита  исследовательских  работ,  мини-конференция,
консультация.

Методы  контроля:  консультация,  доклад,  защита  исследовательских  работ,
выступление,  выставка,  презентация,  мини-конференция,  научно-исследовательская
конференция, участие в конкурсах исследовательских работ.

Технологии, методики: 
·    проблемное обучение;
·    моделирующая деятельность;
·    поисковая деятельность;
·    информационно-коммуникационные технологии;
·    здоровьесберегающие технологии;
В  конце  года  обучающиеся  должны  представить  и  защитить  готовый  проект,

показав  опыт  научного  учебного  исследования  по  предметной  тематике,  выступление,
демонстрация  уровня  психологической  готовности  учащихся  к  представлению
результатов работ.

 Требования  к  уровню  знаний,  умений  и  навыков  по  окончанию  реализации
программы:

– иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации,
составлении доклада, публичном выступлении;

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;
–  уметь  видеть  проблему,  выдвигать  гипотезы,  планировать  ход  исследования,

давать определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;
– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать

собственную точку зрения;
– владеть планированием и постановкой эксперимента.

Результаты Формируемые умения Средства формирования

Регулятивные · учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с 
учителем;
· планировать свое действие в 

· в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи;
· преобразовывать практическую 
задачу в познавательную;
· проявлять познавательную 
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соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
· осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату;

инициативу в учебном со-
трудничестве

Познавательные ·   умения учиться: в навыках решения 
творческих задач и навыках поиска, 
анализа и интерпретации информации.
·   добывать необходимые знания и с их
помощью проделывать конкретную 
работу;
·   осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы;
·   владеть основами смыслового 
чтения художественных и познава-
тельных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов
разных видов;
·    осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков

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

Коммуникативные ·    учиться выполнять различные роли 
в группе (лидера, исполнителя, 
критика);
·    координировать свои усилия с 
усилиями других; 
·   формулировать собственное мнение 
и позицию;
·   договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;
·    задавать вопросы;
·    допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии;
·    учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве

·   учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию;
·    понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы;
·   аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности;
·   продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его 
участников;
·   с учетом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно 
и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения действия

 Обучающиеся должны научиться
 видеть проблемы;
 ставить вопросы;
 выдвигать гипотезы;
 давать определение понятиям;
 классифицировать;
 наблюдать;
 проводить эксперименты;
 делать умозаключения и выводы;
 структурировать материал;
 готовить тексты собственных докладов;
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
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Для  оценивания  осознанности  каждым  учащимся  особенностей  развития  его
собственного  процесса  обучения  наиболее  целесообразно  использовать  метод,
основанный  на  рефлексивных  листах  и  листах  самоанализа.  Эти  методы  позволяют
учителю фиксировать интерес у учеников к преподаваемому предмету, его рекомендуется
использовать  в  ситуациях,  требующих  от  учащихся  строгого  самоконтроля  и
саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых
предметных  умений  и  понятий  курсов,  а  также  своего  поведения,  строящегося  на
сознательном  и  целенаправленном  применении  изученного  в  реальных  жизненных
ситуациях.

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
Программа «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся»  направлен на

формирование  ИКТ  –  компетентности  учащихся.  В  результате  изучения  всех  без
исключения  предметов  на  ступени  основного  общего  образования  продолжается
формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в  современном
высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  продолжат  получать  опыт  работы  с
гипермедийными  информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,
наглядно-графические  изображения,  цифровые  данные,  неподвижные  и  движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Программа  «Формирование  ИКТ –  компетентности  обучающихся»  представляет
комплексную  программу,  направленную  на  реализацию  требований  стандарта  к
личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  которая  обеспечивает
становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.

Некоторые международные исследования показывают, что наши ученики сильно
проигрывают сверстникам из  других стран в  умении использовать школьные знания  в
жизни. Вот почему новый стандарт  нацеливает систему образования на формирование
системы  универсальных  компетентностей  (учебных  действий).   В  начальной  школе  в
рамках основной  образовательной  программы идет формирование ИКТ - грамотности
младших школьников. Именно на основе достижений  младших школьников в области
ИКТ и строится программа для  основной  школы. 

ИКТ-грамотность  –  это  использование  цифровых  технологий,  инструментов
коммуникации  и/или  сетей  для  получения  доступа  к  информации,  управления  ею,  ее
интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе.
            Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов
применения  индивидуумом  ИКТ-  грамотности.  ИКТ-грамотность  предоставит
индивидууму  средства  для  успешной  жизни  и  работы  в  экономически  развитом  или
развивающемся обществе. 
            Введенное  понятие  ИКТ-  грамотности  определяет,  какими же навыками и
умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном
смысле.
·        определение  информации  –  способность  использовать  инструменты  ИКТ  для
идентификации и соответствующего представления необходимой информации;
·        доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;
·   управление информацией – умение применять существующую схему организации или
классификации;
·       интегрирование  информации  –  умение  интерпретировать  и  представлять
информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;
·       оценивание  информации  –  умение  выносить  суждение  о  качестве,  важности,
полезности или эффективности информации;
·      создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя,
проектируя, изобретая или разрабатывая ее;
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·      передача информации – способность должным образом передавать информацию в
среде  ИКТ.  Сюда  входит  способность  направлять  электронную  информацию
определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении

Планируемые результаты программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»

При освоении личностных действий формируется:
•         критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 
•         уважение к информации о частной жизни и информационным результатам

деятельности других людей; 
•         основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
•         оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в

информационной среде; 
•         использование результатов действия, размещённых винформационной среде,

для оценки и коррекции выполненного действия; 
•         создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  играют

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
•         поиск информации; 
•         фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
•         структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
•         создание простых медиасообщений; 
•         построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются: 
•         обмен гипермедиа сообщениями; 
•         выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
•         фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
•         общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,  видеоконференция,

форум, блог). 
Цель: Создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучающихся
Задачи:
·       формировать  ИКТ-компетентность  обучающихся  посредством  консолидация

возможностей всех без исключения учебных предметов;  
·        развивать  ИКТ-компетентность  обучающихся,  используя  образовательно-

развивающий  потенциал  инновационного  проекта  «Развитие  исследовательской
деятельности учащихся посредством создания школьного виртуального музея»

·       способствовать  участию обучающихся  в  образовательных событиях  разного
уровня, способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся; 

·       использовать  информационно-коммуникационную  технологию  при  оценке
сформированности универсальных учебных действий;  

·       формировать навык использования    информационно-образовательной среды
обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности;

·        изменение  содержания  рабочих  программ  в  разделе,  включив  раздел
«Использование ИКТ, виды деятельности»;

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. 

2.2.Программы отдельных предметов
2.2.1.Общие положения
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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  ступени  среднего  общего
образования,   профессиональной  ориентации  и  профессиональному  образованию.  В
средних  классах  у  обучающихся  на  основе  усвоения  научных  понятий  закладываются
основы  теоретического,  формального  и  рефлексивного  мышления,  появляются
способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как
отличительный  инструмент  научного  рассуждения.  Контролируемой  и  управляемой
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ),
а  также  другие  высшие  психические  функции  —  внимание  и  память.  У  подростков
впервые  начинает  наблюдаться  умение  длительное  время  удерживать  внимание  на
отвлечённом,  логически  организованном  материале.  Интеллектуализируется  процесс
восприятия  —  отыскание  и  выделение  значимых,  существенных  связей  и  причинно-
следственных  зависимостей  при  работе  с  наглядным  материалом,  т.  е.  происходит
подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,
познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
самостоятельной учебной деятельности.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов
для  решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации  «идеальных»  целей
образования. 

В  то  же  время  такой  подход  позволит  предупредить  узкопредметность  в  отборе
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего
мира.  В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим
методологическую основу требований Стандарта,  содержание планируемых результатов
описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным  материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

 В  данном  разделе  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  приводится  основное  содержание  курсов  по  всем  обязательным  учебным
предметам на ступени основного общего образования, которое в полном объёме отражено
в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
-Пояснительная записка(необязательное условие)
-планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
-содержание учебного предмета, курса;
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимое

на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
-результаты освоения курса внеурочной деятельности;
-содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и

видов деятельности;
-тематическое планирование. 
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Состав рабочих программ по учебным предметам:
Рабочая программа по русскому языку.
Рабочая программа по литературе.
Рабочая программа по русскому родному языку
Рабочая программа по родной русской литературе
Рабочая программа по математике.
Рабочая программа по алгебре
Рабочая программа по геометрии
Рабочая программа по немецкому языку.
Рабочая программа по музыке.
Рабочая программа по ИЗО.
Рабочая программа по технологии.
Рабочая программа по физической культуре.
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности.
Рабочая программа по биологии.
Рабочая программа по географии.
Рабочая программа по истории.
Рабочая программа по обществознанию.
Рабочая программа по физике.
Рабочая программа поОДНКНР.Православная культура
Рабочая программа поОДНКНР.Основы мировых религиозных культур.
Рабочая программа по информатике.
Рабочая программа по химии

Состав  программ по внеурочной деятельности

Классы

уч.годкласс

Название

5 класс История Донского края

КВН

Живая математика

Весёлые старты

Живопись

6 ,7класс История Донского края

Вёсёлые старты

Мир живой природы

Мастерская чудес

Занимательная математика

8 класс Весёлые старты

История Донского края

Черчение и графика

За страницами учебника математики

82



Мир внутри меня

Аннотации рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению
на ступени основного общего образования в МБОУ Семичанской СШ №7, приведены на
официальном  сайте  МБОУ  Семичанской  СШ  №7.  Рабочие  программы  по  учебным
предметам, курсам, внеурочной деятельности рассматриваются на заседаниях предметных
методических объединений, методическом совете, утверждаются педагогическим советом,
приказом директора школы.

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны на основе требований
к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования; программы формирования УУД.

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на ступени ООО
2.2.2.1.Русский язык

5 класс
Язык  и общение.
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи.
Повторение пройденного в 1 - 4 классах.  
I.  Части  слова.  Орфограмма.  Место  орфограмм  в  словах.  Правописание

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и,
а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.

II. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в

падежных  окончаниях  существительных.  Буква  ь  на  конце  существительных  после
шипящих. 

Имя  прилагательное:  род,  падеж,  число.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м
лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с
глаголами. 

Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами.
III.  Текст.  Тема  текста,  его  основная  мысль.  Изложение  подробное,  по  плану.

Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
I.  Основные  синтаксические  понятия  (единицы):  словосочетание,  предложение,

текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение.  Простое  предложение;  виды  простых  предложений  по  цели

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и
невосклицательные  предложения.  Знаки  препинания:  знаки  завершения  (в  конце
предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Главные  члены  предложения,  второстепенные  члены  предложения:  дополнение,

определение, обстоятельство. 
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Нераспространенные  и  распространенные  предложения  (с  двумя  главными
членами).  Предложения  с  однородными  членами,  не  связанными  союзами,  а  также
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами
без  союзов  и  с  союзами  а,  но,  и.  Обобщающие  слова  перед  однородными  членами.
Двоеточие после обобщающего слова.

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в
каждом простом предложении).

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но,
чтобы, потому что, когда, который, что, если.

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Пунктуационный разбор простого предложения.
II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение

интонационно  правильно  произносить  повествовательные,  вопросительные,
побудительные и восклицательные предложения,  а  также предложения  с обобщающим
словом.

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль
текста.  Этикетные  диалоги.  Письмо  как  одна  из  разновидностей  текста.  Устное  и
письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища.
Сочинение по картине.

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные

и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие
согласные.  Сонорные  согласные.  Звонкие  и  глухие  согласные,  не  имеющие  парных
звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 
Орфоэпия.  Произносительные  нормы  литературного  языка.  Орфоэпические

словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит.

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 
Звуковое значение букв  е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
II.  Умение  соблюдать  основные правила  литературного  произношения  в  рамках

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе

орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета,  картины. Отбор языковых

средств  в  зависимости  от  темы,  цели,  адресата  высказывания.  Подробное  изложение
повествовательного текста с описанием.

Лексика. Культура речи 
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I.  Лексика  как  раздел  науки  о  языке.  Слово  как  единица  языка.  Слово  и  его
лексическое  значение.  Многозначные  и  однозначные  слова.  Прямое  и  переносное
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II.  Умение  пользоваться  толковым  словарем,  словарем  антонимов  и  другими
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Сочинение – рассуждение.  Создание текста  на основе исходного (подробное
изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине
с использованием необходимых языковых средств.

Морфемика. Орфография. Культура речи 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть

слов.  Изменение  и  образование  слов.  Однокоренные  слова.  Основа  и  окончание  в
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс,
приставка;  их  назначение  в  слове.  Чередование  гласных и  согласных в  слове.  Беглые
гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок.

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и
о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II.  Умение  употреблять  слова  с  разными  приставками  и  суффиксами.  Умение
пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III.  Рассуждение в повествовании.  Рассуждение,  его структура и разновидности.
Письмо  –  повествование.  Описание  картины  с  элементами  рассуждения.  Выборочное
изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное. 
I.  Имя  существительное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имени

существительного в предложении. 
Существительные  одушевленные  и  неодушевленные  (повторение).

Существительные  собственные  и  нарицательные.  Большая  буква  в  географическими
названиях,  в названиях улиц и площадей,  в названиях исторических событий.  Большая
буква  в  названиях  книг,  газет,  журналов,  картин  и  кинофильмов,  спектаклей,
литературных и музыкальных произведений;  выделение этих названий кавычками.  Род
существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по
падежам и числам.

Существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или  только
множественного числа.

Склонение существительных на  -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных
окончаниях имен существительных.

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Морфологический разбор слов. 
II.  Умение  согласовывать  прилагательные  и  глаголы  прошедшего  времени  с

существительными,  род  которых  может  быть  определен  неверно  (например,  фамилия,
яблоко). 

Умение  правильно  образовывать  формы  именительного  (инженеры,  выборы)  и
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение  использовать  в  речи  существительные-синонимы  для  более  точного
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 
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III.  Доказательства  и  объяснения  в  рассуждении.  Сжатое  изложение  –
повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика.

Имя прилагательное. 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного

в предложении.
Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях  прилагательных  с  основой  на

шипящую.  Неупотребление  буквы  ь  на  конце  кратких  прилагательных  с  основой  на
шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по

родам и числам. 
Морфологический разбор имён прилагательных.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден,

трудна, трудно).
Умение  пользоваться  в  речи  прилагательными-синонимами  для  более  точного

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 
III.  Описание  животного.  Структура  текста  данного  жанра.  Стилистические

разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе.
Глагол. 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Не с глаголом.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный  и  несовершенный  вид  глагола;  I  и  II  спряжение.  Правописание

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -

дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее.
Морфологический разбор глагола.
II.  Соблюдение  правильного  ударения  в  глаголах,  при  произношении  которых

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и
др.).

Умение  согласовывать  глагол-сказуемое  в  прошедшем  времени  с  подлежащим,
выраженным  существительным  среднего  рода  и  собирательным  существительным.
Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.

Умение  использовать  в  речи  глаголы-синонимы  (например,  со  значением
высказывания,  перемещения,  нахождения)  для  более  точного  выражения  мысли,  для
устранения неоправданного повтора слов. 

III.  Понятие о рассказе,  об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный
рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку.
Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста.

6 класс
Язык. Речь. Общение 
Русский язык – один из развитых языков мира.  Язык,  речь,  общение.  Ситуация

общения. 
Развитие речи. Определение схемы ситуации общения.
Повторение изученного в 5 классе.
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов.

Части  речи.  Орфограммы  в  окончаниях  слов.  Словосочетания.  Простое  предложение.
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Знаки  препинания.  Сложное  предложение.  Запятые  в  сложном  предложении.
Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.

Развитие  речи.  Тип  речи.  Стиль  речи.  Основная  мысль  текста.  Составление
диалога.

Текст. 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные

и конечные предложения текста.  Ключевые слова.  Основные признаки текста.  Текст и
стили речи. Официально-деловой стиль.

Развитие  речи.  Речь  устная  и  письменная;  диалогическая  и  монологическая.
Основная мысль текста.

Лексика. Культура речи. 
Слово  и  его  лексическое  значение.  Собирание  материалов  к  сочинению.

Общеупотребительные  слова.  Профессионализмы.  Диалектизмы.  Исконно  русские  и
заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение.

Фразеология. Культура речи. 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 
Словообразование. Орфография. Культура речи. 
Морфемика  и  словообразование.  Описание  помещения.  Основные  способы

образования слов в русском языке. Этимология слов.
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас-  – -кос-,  -гар- – -гор-, -

зар-  –  -зор-.  Правописание  букв  ы  и  и  после  приставок  на  согласные.  Гласные  в
приставках  пре-  и  при-.  Соединительные гласные  о  и  е  в  сложных  словах.
Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное. 
Имя существительное как часть речи.  Разносклоняемые имена существительные.

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные.
Род  несклоняемых  имен  существительных.  Имена  существительные  общего  рода.
Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ
в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик.
Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен

прилагательных.  Разряды прилагательных по значению.  Качественные  прилагательные.
Относительные  прилагательные.  Притяжательные  прилагательные.  Морфологический
разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в
суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение
на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных
прилагательных.

Имя числительное. 
Имя числительное  как  часть  речи.  Простые  и  составные числительные.  Мягкий

знак  на  конце  и  в  середине  числительных.  Порядковые  числительные.  Разряды
количественных  числительных.  Числительные,  обозначающие  целые  числа.  Дробные
числительные.  Собирательные  числительные.  Морфологический  разбор  имени
числительного.

Местоимение. 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.

Вопросительные  и  относительные  местоимения.  Неопределенные  местоимения.
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные
местоимения.  Определительные  местоимения.  Местоимения  и  другие  части  речи.
Морфологический разбор местоимения.

Глагол. 
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Глагол  как  часть  речи.  Разноспрягаемые  глаголы.  Глаголы  переходные  и
непереходные.  Наклонение  глагола.  Изъявительное  наклонение.  Условное  наклонение.
Повелительное  наклонение.  Употребление  наклонений.  Безличные  глаголы.
Морфологический  разбор  глагола.  Рассказ  на  основе  услышанного.  Правописание
гласных в суффиксах глагола.

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 
Разделы  науки  о  языке.  Орфография.  Пунктуация.  Лексика  и  фразеология.

Словообразование. Морфология. Синтаксис.
7 класс

Русский язык как развивающееся явление. 
Повторение изученного в 5 – 6 классах.
 Синтаксис.  Словосочетание и предложение.  Синтаксический и пунктуационный

разбор.
Лексика и фразеология. 
Фонетика и орфография. Фонетический разбор.     
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор.
Морфология и орфография. Самостоятельные части речи. Служебные части речи

Морфологический разбор.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Причастие.
Повторение  пройденного  о  глаголе в  V и  VI классах.  Причастие.  Свойства

прилагательных  и  глаголов  у  причастия.  Синтаксическая  роль  причастий  в
предложении.  Действительные  и  страдательные  причастия.  Полные  и  краткие
страдательные  причастия.  Причастный  оборот;  выделение  запятыми  причастного
оборота. Текстообразующая роль причастий.

Склонение  полных причастий и правописание  гласных в  падежных окончаниях
причастий.  Образование  действительных  и  страдательных  причастий  настоящего  и
прошедшего времени.

Не  с  причастиями.  Правописание  гласных  в  суффиксах  действительных  и
страдательных  причастий.  Одна  и  две  буквы  н в  суффиксах  полных  причастий  и
прилагательных,  образованных  от  глаголов.  Одна  буква  н  в  кратких  причастиях.
2.Умение  правильно  ставить  ударение  в  полных  и  кратких  страда
тельных  причастиях  (принесённый,  принесён,  принесена,  принесено,  принесены),
правильно  употреблять  причастия  с  суффиксом  -ся,  согласовывать  причастия  с
определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности                                
Деепричастие 
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.
Деепричастие.  Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая

роль  деепричастий  в  предложении.  Текстообразующая  роль  деепричастий.
Деепричастный  оборот;  знаки  препинания  при  деепричастном  обороте.  Выделение
одиночного  деепричастия  запятыми.  Деепричастия  совершенного  и  несовершенного
вида и их образование. Не с деепричастиями.

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
Наречие  
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в  предложении. Степени

сравнения  наречий  и  их  образование.  Текстообразующая  роль  наречий.
Словообразование наречий.
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Правописание не с наречиями на -о и –е,  не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы
и в наречиях на -о и -е.

Буквы  о  и  е  после  шипящих  на  конце  наречий.  Суффиксы  -о  и  -а  на конце
наречий.  Дефис  между  частями  слова  в  наречиях.  Слитные  и  раздельные  написания
наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий.

Умение правильно ставить ударение в наречиях.  Умение использовать в речи
наречия-синонимы и антонимы.                                                                                      

Пересказ исходного текста с описанием   действий.                                             
Категория состояния. 
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая

роль слов категории состояния.
Служебные части речи. Культура речи.
Предлог.
Предлог  как  служебная  часть  речи.  Синтаксическая  роль  предлогов  в

предложении.  Непроизводные  и  производные  предлоги.    Простые    и    составные
предлоги.   Текстообразующая   роль  предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду,  вследствие
и др. ) .  Дефис в  предлогах  из-за ,  из-под.

Умение  правильно  употреблять  предлоги  в  и  на,  с  и  из.  Умение  правильно
употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
Союз.
Союз    как    служебная    часть    речи.    Синтаксическая    роль  союзов   в

предложении.    Простые    и    составные   союзы.    Союзы    сочинительные  и
подчинительные;  сочинительные  союзы  —  соединительные,    разделительные    и
противительные.    Употребление  сочинительных  союзов  в  простом  и  сложном
предложениях;  употребление  подчинительных  союзов  в  сложном  предложении.
Текстообразующая роль союзов.

Слитные  и  раздельные  написания  союзов.  Отличие  на  письме  союзов  зато,
тоже, чтобы  от местоимений с предлогом и частицами и  союза  также  от  наречия
так с частицей же.

Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
Частица. 
Частица  как  служебная  часть  речи.  Синтаксическая  роль  частиц  в

предложении.  Формообразующие  и  смысловые  частицы.  Текстообразующая  роль
частиц.

Различение на письме частиц  не  и  ни.  Правописание  не  и  ни  с различными
частями речи.

Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
Междометие.                                                                                                                         
Междометие  как  часть  речи.   Синтаксическая  роль  междометий  в

предложении.
Дефис  в  междометиях.  Интонационное  выделение  междометий.  Запятая  и

восклицательный знак при междометиях.
Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями.
Повторение и систематизация изученного в 7 классе. 
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Разделы  науки  о  языке.  Текст.  Стили  речи.  Фонетика,  фонетические  нормы.
Лексика. Фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. Морфологический
разбор. Синтаксис. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация. 

8 класс
Русский язык в современном мире.
Повторение изученного в V–VII классах.
Синтаксис, пунктуация, культура речи
Основные единицы синтаксиса.  Текст как единица синтаксиса.  Предложение как

единица синтаксиса.
Словосочетание.
Повторение  пройденного  о  словосочетании  в  V  классе.  Связь  слов  в

словосочетании;  согласование,  управление,  примыкание.  Виды  словосочетаний  по
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).

Умение  правильно  употреблять  форму  зависимого  слова  при  согласовании  и
управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.

Простое предложение.
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа

предложения.
Особенности  связи  подлежащего  и  сказуемого.  Порядок  слов  в  предложении.

Интонация простого предложения. Логическое ударение.
Умение  выделять  с  помощью  логического  ударения  и  порядка  слов  наиболее

важное слово в предложении, выразительно читать предложения.
Главные члены предложения.
Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное

глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Тире  между  подлежащим  и
сказуемым.

Синтаксические  синонимы  главных  членов  предложения,  их  текстообразующая
роль.

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  отсутствующей
связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.

Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вариантами  выражения
подлежащего и сказуемого.

Второстепенные члены предложения.
Повторение  изученного  о  второстепенных  членах  предложения.  Прямое  и

косвенное  дополнение  (ознакомление).  Несогласованное  определение.  Приложение  как
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по
значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как

синонимы.
Простые односоставные предложения.
Группы  односоставных  предложений.  Односоставные  предложения  с  главным

членом  сказуемым  (определенно-личные,  неопределенно-личные,  безличные)  и
подлежащим (назывные).

Синонимия  односоставных  и  двусоставных  предложений,  их  текстообразующая
роль.

Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями  как
синтаксическими синонимами.

Умение  пользоваться  в  описании  назывными  предложениями  для  обозначения
времени и места.

Неполное предложение.
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Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Простое осложненное предложение.
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.
Однородные члены предложения.
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены

предложения,  связанные  союзами  (соединительными,  противительными,
разделительными)  и  интонацией.  Однородные  и  неоднородные  определение  Ряды
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными
членами.  Обобщающие  слова  при  однородных  членах.  Двоеточие  и  тире  при
обобщающих словах в предложениях.

Вариативность постановки знаков препинания.
Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обобщающими

словами при однородных членах.
Обособленные члены предложения.
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.

Обособленные  обстоятельства.  Уточнение  как  вид  обособленного  члена  предложения.
Выделительные  знаки  препинания  при  обособленных  второстепенных  и  уточняющих
членах предложения.

Синтаксические  синонимы  обособленных  членов  предложения,  их
текстообразующая роль.

Умение  интонационно  правильно произносить  предложения  с  обособленными и
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и
их синтаксические синонимы.

Ораторская речь, ее особенности.
Обращение.
Повторение изученного об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
Текстообразующая роль обращений.
Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.
Публичное выступление на общественно значимую тему.
Вводные и вставные конструкции.
Вводные  слова.  Вводные  предложения.  Вставные  конструкции.  Междометия  в

предложении.  Выделительные знаки  препинания  при вводных словах и  предложениях,
при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.

Текстообразующая роль вводных слов и междометий.
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и

вводными  предложениями,  междометиями.  Умение  пользоваться  в  речи
синонимическими  вводными слова  ми;  употреблять  вводные слова как  средство  связи
предложений и частей текста.

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего
края.

Чужая речь.
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова  автора  внутри  прямой  речи.  Разделительные  и  выделительные  знаки

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания
при цитировании.

Синтаксические  синонимы  предложений  с  прямой  речью,  их  текстообразующая
роль.

Умение  выделять  в  произношении слова автора.  Умение  заменять  прямую речь
косвенной.
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Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного
текста.

2.2.2.2.Литература
5 класс

Из мифологии
«Рождение  Зевса»,  «Олимп»,  Гомер  «Одиссея»  («Одиссей  на  острове  циклопов.
Полифем»)
Из устного народного творчества
«Царевна-лягушка»,  «Чего  на  свете  не  бывает»,  «Падчерица».  Загадки.  Пословицы.
Поговорки
Из древнерусской литературы
Из  «Повести  временных  лет»  («Расселение  славян»,  «Кий,  Щек  и  Хорив»,  «Дань
хазарам»)
Басни народов мира
Эзоп «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград»
Жан де Лафонтен  «Лисица и виноград»
Русская басня
М.В.Ломоносов «Случилось вместе два Астронома в пиру…»
И.А.Крылов  «Ворона  и  Лисица»,  «Волк  и  Ягненок»,  «Волк  на  псарне»,  «Свинья  под
дубом»
С.В.Михалков «Грибы», «Зеркало» 
Из русской литературы XVIII века
М.В.Ломоносов «Стихи, сочиненные по дороге в Петергоф».
Из русской литературы XIX века
А.С.Пушкин  «Няне»,  «Сказка  о  мёртвой  царевне  и  о  семи  богатырях»,  «Руслан  и
Людмила» (отрывок), «Зимняя дорога», «Зимнее утро»
Поэзия XIX века о родной природе
М.Ю.Лермонтов  «Когда  волнуется  желтеющая  нива»;  Е.А.Баратынский  «Весна,  весна!
Как  воздух  чист!..»;  Ф.И.Тютчев  «Весенняя  гроза»,  «Весенние  воды»,  «Есть  в  осени
первоначальной…»; А.А.Фет «Чудная картина»
М.Ю.Лермонтов «Бородино»
Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством»
И.С.Тургенев «Муму»; стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей», «Русский язык»
Н.А.Некрасов «Крестьянские дети», «Тройка»
Л.Н.Толстой «Кавказский пленник»
А.П.Чехов «Пересолил», «Злоумышленник»
Из русской литературы XX века
И.А.Бунин «Густой зеленый ельник у дороги…»; рассказы «В деревне», «Подснежник»
Л.А.Андреев «Петька на даче»
А.И.Куприн «Золотой петух»
А.А.Блок «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом…»
С.А. Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде…», «Поёт зима – аукает…», «Нивы
сжаты, рощи голы…»
А.П.Платонов «Никита», «Цветок на земле»
П.П.Бажов  Сказ «Каменный цветок»
Н.Н.Носов «Три охотника» 
В.П.Астафьев «Васюткино озеро»
Е.И.Носов «Как патефон петуха от смерти спас»
Родная природа в произведениях писателей XX века
В.Ф.Боков «Поклон»
Н.М.Рубцов «В осеннем лесу»
Р.Г.Гамзатов «Песнь соловья»
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В.И.Белов «Весенняя ночь»
В.Г.Распутин «Век живи – век люби» (отрывок)
Из зарубежной литературы
Д.Дефо «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо…»
Х.К.Андерсен «Соловей»
М.Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок)
Ж.Рони-Старший «Борьба за огонь»
Дж.Лондон «Сказание о Кише»
А.Линдгрен «Приключения Эмиля из Лённеберги»

6 класс
Из мифологии
Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид»
Из устного народного творчества
«Солдат  и  смерть»,  «Как  Бадыноко  победил  одноглазого  великана»,  «Сказка  о
молодильных яблоках и живой воде»
Из древнерусской литературы
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение»
Владимира Мономаха (фрагмент)
Из русской литературы XVIII века
М.В.Ломоносов «Стихи, сочиненные  на дороге в Петергоф…»
Из русской литературы XIX века
В.А.Жуковский баллада «Светлана»
А.С.Пушкин  «Деревня»,  «Редеет  облаков  летучая  гряда…»,  «Зимнее  утро»,  «Зимний
вечер», «Дубровский»
М.Ю.Лермонтов «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок»
Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»
И.С,Тургенев «Записки охотника»: «Бирюк»; стихотворение «В дороге»
Н.А.Некрасов  «В полном разгаре  страда  деревенская…»,  «Великое чувство!  У каждых
дверей…»
Л.Н.Толстой Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой
отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди»
В.Г.Короленко «В дурном обществе»
А.П.Чехов «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим» 
Из русской литературы XX века
И.А.Бунин Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет…»; рассказ «Лапти»
А.И.Куприн «Белый пудель», «Тапёр»
С.А.Есенин «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра рано…»
М.М.Пришвин Сказка-быль «Кладовая солнца»
Н.М.Рубцов «Звезда полей», «Тихая моя родина»
А.А.Ахматова  «Перед  весной  бывают  дни  такие…»,  «Мужество»,  «Победа»,  «Родная
земля»
Из поэзии о Великой Отечественной войне
М.В.Исаковский  «В  прифронтовом  лесу»;  С.С.Орлов  «Его  зарыли  в  шар  земной…»;
К.М.Симонов  «Жди  меня,  и  я  вернусь…»;  Р.Г.Гамзатов  «Журавли»,  Д.С.Самойлов
«Сороковые»
В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой»
Из зарубежной литературы
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь»
Я.и В. Гримм Сказка «Снегурочка»
О.Генри «Вождь краснокожих», «Дары волхвов»
Дж.Лондон «Любовь к жизни»

7 класс
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Из устного народного творчества
Былины  «Святогор  и  Микула  Селянинович»,  «Илья  Муромец  и  Соловей  Разбойник».
А.К.Толстой «Илья Муромец»
Русские народные песни
Обрядовая  поэзия  («Девочки,  колядки!..»,  «Наша  Масленица  дорогая…»,  «Говорили  –
сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая…»); лиро-эпические
песни («Солдатская»)
Из древнерусской литературы
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего…»), «Повесть о Петре и
Фе.В.Ломоносов  «Ода  на  день  восшествия  на  всероссийский  престол  ее  величества
государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок),  «Предисловие о
пользе книг церковных в российском языке» (отрывок)
Г.Р.Державин «Властителям и судиям»
Д.И.Фонвизин Комедия «Недоросль»
Из литературы XIX века
А.С.Пушкин «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских
руд…», «Два чувства дивно близки нам…», «Туча», «Анчар», «Песнь о вещем Олеге»,
поэма «Полтава» (в сокращении)
М.Ю.Лермонтов «Три пальмы», «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова»
Н.В.Гоголь «Шинель»
И.С.Тургенев «Записки охотника»: «Хорь и Калиныч», «Певцы»; стихотворение в прозе
«Нищий»
Н.А.Некрасов Стихотворения: «Вчерашний день в часу шестом…», «Железная дорога»,
«размышления у парадного подъезда»; поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»)
 М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть  о  том,  как  один мужик двух генералов  прокормил»,
«Дикий помещик»
Л.Н.Толстой «Севастополь в декабре месяце»
Н.С.Лесков Сказ «Левша»
А.А.Фет «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер»
А.П.Чехов «Хамелеон», «Смерть чиновника»
Произведения русских поэтов XIX века о России
Н.М.Языков «Песня»; И.С.Никитин «Русь»; А.Н.Майков «Нива»; А.К.Толстой «Край ты
мой, родимый край!..»
Из русской литературы XX века
М.Горький  «Детство»  (главы  по  выбору);  «Легенда  о  Данко»  (из  рассказа  «Старуха
Изергиль»)
И.А.Бунин  Стихотворение  «»Догорел  апрельский  светлый  вечер…».  Размышления  о
своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка»
А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Allez!»
А.С.Грин Повесть «Алые паруса»
В.В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом
на даче»
С.А.Есенин Стихотворения:  «Гой ты,  Русь,  моя родная…»,  «Каждый труд благослови,
удача…», «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый доми…»
И.С.Шмелев Рассказ «Русская песня». Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»)
М.М.Пришвин Рассказ «Москва-река»
К.Г.Паустовский  «Мещерская  сторона»  (главы  «Обыкновенная  земля»,  «Первое
знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору)
Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться!..»
А.Т.Твардовский  Стихотворения:  «Прощаемся  мы  с  матерями…»  (из  цикла  «Памяти
матери»), «На дне моей жизни…». Поэма «Василий Теркин»
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Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны
Н.П.Майоров «Творчество»; Б.А.Богатков «Повестка», Муса Джалиль «Последняя песня»;
В.Н.Лобода « Начало»
Б.Л.Васильев «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…»
В.М.Шукшин «Слово о малой родине». Рассказ «Чудик»
Поэты XX века о России
Г.Тукай  «Родная  деревня»;  А.А.Ахматова  «Мне  голос  был.  Он  звал  утешно…»;
М.И.Цветаева  «Рябину  рубили  зорькою…»;  И.Северянин  «Запевка»;  Н.М.Рубцов  «В
горнице»; Я.В.Смеляков «История», А.И.Фатьянов «Давно мы дома не были»;  А.Я.Яшин
«Не разучился ль…»; К.Ш.Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым
ни  был  мой  народ…»;  Р.Г.Гамзатов  «В  горах  джигиты  ссорились  бывало…»,  «Мой
Дагестан»; А.А.Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д.Дементьев «Волга»
Из зарубежной литературы
У.Шекспир Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное прекрасней
во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь – так теперь…», «Люблю, - но реже говорю об
этом…», «Ее глаза на звезды не похожи…»
Мацуо Басё хокку
Р.Бёрнс «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно»
Р.Л.Стивенсон Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»)
А.де  Сент-Экзюпери  Повесть  «Планета  людей»  (в  сокращении),  сказка  «Маленький
принц»
Р.Брэдбери Рассказ «Все лето в один день»
Я.Купала «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся»     

8 класс
Введение

Своеобразие  курса  литературы  в  8  классе.  Художественная  литература  и  история.
Значение  художественного  произведения  в  культурном  наследии  страны.  Творческий
процесс.
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного
процесса, жанры и роды литературы.

Из устного народного творчества
Исторические  песни:  «Иван  Грозный  молится  по  сыне»,  «Возвращение  Филарета»,
«Разин и девка-астраханка»,  «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было
города  Смоленска...»).  Периоды  создания  русских  исторических  песен.  Связь  с
представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи,
средства  выразительности  в  исторической  песне;  нравственная  проблематика  в
исторической песне и песне-плаче.
Теория  литературы:  песня  как  жанр  фольклора,  историческая  песня,  отличие
исторической песни от былины, песня-плач.
Развитие  речи:  различные  виды  чтения,  составление  словаря  одной  из  исторических
песен.
Связь  с  другими  искусствами:  прослушивание  музыкальных  записей  песен;
репродукция картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 
Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом,    вечер
народной песни.

Из древнерусской литературы
«Житие  Сергия  Радонежского»,  Б.К.  Зайцев  «Преподобный  Сергий  Радонежский»
(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из  «Жития Александра Невского». Тема
добра  и  зла  в  произведениях  русской  литературы.  Глубина  и  сила  нравственных
представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию,
святость,  служение  Богу,  мудрость,  готовность  к  подвигу  во  имя  Руси  –  основные
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нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие
древнерусской литературы.
Теория литературы:  житийная литература,  агиография;  сказание,  слово и моление  как
жанры древнерусской литературы; летописный свод.
Развитие  речи:  различные  виды чтения  и  пересказа,  формулировки и  запись  выводов,
наблюдения над лексическим составом произведений.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями;  икона  святых  благоверных
князей-страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; репродукция картины
М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею».

Из русской литературы XVIII века
Г.Р. Державин
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных
представлений.  Стихотворения:  «Памятник», «Вельможа» (служба, служение,  власть и
народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов
и словосочетаний.
Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина.
Н.М. Карамзин
Основные  вехи  биографии.  Карамзин  и  Пушкин.  Повесть  «Бедная  Лиза» –  новая
эстетическая  реальность.  Основная  проблематика  и  тематика,  новый  тип  героя,  образ
Лизы.
Теория  литературы:  сентиментализм  как  литературное  течение,  сентиментализм  и
классицизм  (чувственное  начало  в  противовес  рациональному),  жанр  сентиментальной
повести. 
Развитие  речи:  различные  виды  чтения  и  пересказа,  формулировка  и  запись  выводов,
похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа
Ю.Н. Тынянова “Пушкин”».
Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина.

Из русской литературы XIX века
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».
Краткие  сведения  о  поэтах.  Основные темы,  мотивы.  Система  образно-выразительных
средств  в  балладе,  художественное  богатство  поэтических  произведений.  В  кругу
собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).
Теория литературы: баллада (развитие представлений),  элегия, жанровое образование –
дума, песня, элементы романтизма, романтизм.
Развитие  речи:  составление  цитатного  или  тезисного  плана,  выразительное  чтение
наизусть, запись тезисного плана.
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.
Возможные  виды внеурочной  деятельности:  вечер  в  литературной  гостиной  «Песни  и
романсы на стихи поэтов начала XIX века».
А.С. Пушкин
Тематическое  богатство  поэзии  А.С.  Пушкина.  Стихотворения:  «Завещание
Кюхельбекера»,  «19  октября»,  «И.И.  Пущину»,  «Бесы».  Роман  «Капитанская  дочка»:
проблематика  (любовь  и  дружба,  любовь  и  долг,  честь,  вольнолюбие,  осознание
предначертанья,  независимость,  литература  и  история).  Система  образов  романа.
Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.
Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей речи
(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.
Развитие  речи:  выразительное  чтение,  чтение  наизусть,  составление  планов  разных
типов, подготовка тезисов, сочинение.
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Связь  с  другими  искусствами:  портрет  А.С.  Пушкина;  работа  с  иллюстрациями  и
музыкальными произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский). 
Краеведение:  дорогами  Гринева  и  Пугачева  (по  страницам  пушкинской  повести  и
географическому атласу).
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  встреча  в  литературной  гостиной
«Адресаты лирики А.С. Пушкина».
М.Ю. Лермонтов
Кавказ  в  жизни  и  творчестве  поэта.  Поэма  «Мцыри»:  свободолюбие,  готовность  к
самопожертвованию, гордость, сила духа – основные мотивы поэмы; художественная идея
и  средства  ее  выражения;  образ-персонаж,  образ-пейзаж.  «Мцыри   –  любимый  идеал
Лермонтова» (В. Белинский).
Теория  литературы:  сюжет  и  фабула  в  поэме;  лироэпическая  поэма;  роль  вступления,
лирического  монолога;  поэтический  синтаксис  (риторические  фигуры);  романтические
традиции.
Развитие речи: различные виды чтения,  чтение наизусть,  составление цитатного плана,
устное сочинение.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями;  репродукции  картин
М.Ю.Лермонтова.
Краеведение:  заочная  литературно-краеведческая  экскурсия  «М.Ю.  Лермонтов  на
Кавказе». 
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  час  эстетического  воспитания
«М.Ю.Лермонтов  – художник».
Н.В. Гоголь
Основные вехи биографии писателя.  А.С.  Пушкин и Н.В.  Гоголь.  Комедия  «Ревизор»:
творческая  и  сценическая  история  пьесы,  русское  чиновничество  в  сатирическом
изображении  Н.В.  Гоголя:  разоблачение  пошлости,  угодливости,  чинопочитания,
беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к
служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 
Теория  литературы:  драма  как  род  литературы,  своеобразие  драматических
произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии.
Развитие речи:  различные виды чтения и комментирования,  цитатный план, сочинение
сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов
для обсуждения.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  инсценировка,  сценическая
история пьесы.
Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной    «Долго
ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического      воспитания
«Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».
И.С. Тургенев
Основные  вехи  биографии  И.С.  Тургенева.  Произведения  писателя  о  любви:  повесть
«Ася».  Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси:
любовь, нежность, верность, противоречивость характера.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры.
Развитие  речи:  различные  виды  пересказа,  тезисный  план,  дискуссия,  письменная
характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями;  подбор  музыкальных
фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной  деятельности:  дискуссия  в  литературной  гостиной  (тема
дискуссии формулируется учащимися).
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Н.А. Некрасов 
Основные  вехи  биографии  Н.А.  Некрасова.  Судьба  и  жизнь  народная  в  изображении
поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении.
Теория  литературы:  фольклорные  приемы  в  поэзии;  песня;  народность  (создание
первичных  представлений);  выразительные  средства  художественной  речи:  эпитет,
бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики
лирического персонажа.
Связь  с  другими  искусствами:  использование  музыкальных  записей;  репродукции
картин А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями».
А.А. Фет
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь
над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...»,  «Учись у  них: у  дуба,  у  березы...».
Гармония  чувств,  единство  с  миром природы,  духовность  –  основные мотивы лирики
Фета.
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос.
Связь  с  другими  искусствами:  портрет  А.А.  Фета;  репродукция  картины  И.Шишкина
«Дубы в Старом Петергофе».
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  литературный  вечер  «Стихи  и  песни  о
родине и родной природе поэтов XIX века»:
Н.И. Гнедич. «Осень»; 
П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»; 
А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»;
А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 
И.З. Суриков. «После дождя»; 
А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»; 
И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др.
А.Н. Островский
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета.
Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды,
элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы.
Теория литературы: драма.
Развитие  речи:  чтение  по ролям,  письменный отзыв на  эпизод,  составление  цитатного
плана к сочинению.
Связь  с  другими  искусствами:  эскизы  декораций  и  костюмов  к  пьесе  «Снегурочка»,
выполненные  В.  Васнецовым;  прослушивание  грамзаписи,  музыкальная  версия
«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков.
Л.Н. Толстой
Основные  вехи  биографии  писателя.  «Отрочество» (главы  из  повести);  становление
личности  в  борьбе  против  жестокости  и  произвола   –  рассказ  «После  бала».
Нравственность  и  чувство  долга,  активный  и  пассивный  протест,  истинная  и  ложная
красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы создания
образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; рисунки
учащихся.

Из русской литературы XX века
М. Горький
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Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема
цели и смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие
ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ.
Развитие  речи:  различные  виды  чтения  и  пересказа,  цитатный  план,  сочинение  с
элементами рассуждения.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  рисунки  учащихся,
кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.
В. В. Маяковский
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее
отношение к лошадям».
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в
лирическом стихотворении.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  вечер  в  литературной  гостиной
«В.В.Маяковский  – художник и актер».
О серьезном  – с улыбкой (сатира начала ХХ века)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша». 
Большие  проблемы  «маленьких  людей»;  человек  и  государство;  художественное
своеобразие  рассказов:  от  литературного  анекдота   –  к  фельетону,  от  фельетона  –  к   
юмористическому рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение
представлений о понятиях).
Развитие  речи:  различные  виды  чтения  и  пересказа,  составление  словаря  лексики
персонажа.
Н.А. Заболоцкий
Краткие сведения о поэте. Стихотворения:  «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая
актриса»,  «Некрасивая  девочка» (по  выбору).  Поэт  труда,  красоты,  духовноcти.  Тема
творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950  –60-х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».
М.В. Исаковский
Основные  вехи  биографии  поэта.  Стихотворения:  «Катюша»,  «Враги  сожгли  родную
хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в
творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX
века. 
Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения.
Развитие речи: выразительное чтение.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  литературно-музыкальный  вечер  «Живое
наследие М.В. Исаковского».

А.Т. Твардовский
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского:  «За далью–даль»
(главы  из  поэмы).  Россия  на  страницах  поэмы.  Ответственность  художника  перед
страной  –  один  из  основных  мотивов.  Образ  автора.  Художественное  своеобразие
изученных глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план.
Краеведение: о России  –с болью и любовью (выставка произведений А.Твардовского).
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»:
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; 
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В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»; 
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 
М.В. Исаковский. «Катюша»; 
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»;
М.А. Светлов. «Веселая песня»; 
А.А. Вознесенский. «Слеги»;
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»; 
В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др.
В.П. Астафьев
Основные  вехи  биографии  писателя.  Фронтовой  опыт  Астафьева.  Человек  и  война,
литература  и  история  в  творчестве  писателя.  Рассказ  «Фотография,  на  которой меня
нет».  Проблема  нравственной  памяти  в  рассказе.  Отношение  автора  к  событиям   и
персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 
А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; 
Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 
К.М. Симонов. «Жди меня»; 
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 
О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; 
М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 
Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 
Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др.
В.Г. Распутин
Основные  вехи  биографии  писателя.  XX  век  на  страницах  прозы  В.  Распутина.
Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей
на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд
на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия,
готовности  прийти  на  помощь,  способность  к  предотвращению жестокости,  насилия  в
условиях силового соперничества.
Теория  литературы:  развитие  представлений  о  типах  рассказчика  в  художественной
прозе.
Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные
представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту.
Связь с другими искусствами: повесть В.Г. Распутина на киноэкране.

Из зарубежной литературы
У. Шекспир
Краткие  сведения  о  писателе.  Трагедия  «Ромео  и  Джульетта» (фрагменты).  Певец
великих  чувств  и  вечных  тем  (жизнь,  смерть,  любовь,  проблема  отцов  и  детей).
Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.
Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами: история театра.
М. Сервантес
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и
обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная
идея  романа.  Образ  Дон  Кихота.  Позиция  писателя.  Тема  Дон  Кихота  в  русской
литературе. Донкихотство.
Теория литературы: роман, романный герой.
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся.

Для заучивания наизусть
Г.Р. Державин. «Памятник».
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В.А. Жуковский. «Невыразимое».
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину».
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок).
Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…».
А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору).
В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка».
М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.Т. Твардовский. «За далью  – даль» (отрывок).

Для домашнего чтения
Из устного народного творчества 
«В темном лесе, в темном лесе...»,  «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка,
ивушка, зеленая моя!..».
Из древнерусской литературы 
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на
половцев».
Из русской литературы ХIХ века
И.А. Крылов. «Кошка и Соловей».
К.Ф. Рылеев. «Державин».
П.А. Вяземский. «Тройка».
Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза».
А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...».
М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад».
Н.В. Гоголь. «Портрет».
И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь».
Н.А.  Некрасов.  «Коробейники»,  «Душно!  без  счастья  и  воли...»,  «Ты  всегда  хороша
несравненно...», «Дедушка».
А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо».
Л.Н. Толстой. «Холстомер».
Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «Сказки об Италии».
А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до
передней...».
М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года».
С.А. Есенин. «Письмо матери».
Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...»
А. Грин. «Бегущая по волнам».
В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель».
Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида».
В. Шаламов. «Детский сад».
В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки».
В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши».
Д.С. Лихачев. «Заметки о русском».
Из зарубежной литературы
В. Гюго. «Девяносто третий год».
,  В.А.  Жуковского,  К.Ф.  Рылеева,  Е.А.  Баратынского.  Гражданское  и  психологическое
течения в русском романтизме.
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке.
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А.С. ГРИБОЕДОВ
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова.  Творческая история комедии
«Горе  от  ума».  Своеобразие  конфликта  и  тема  ума  в  комедии.  Идеалы  и  антиидеалы
Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и
Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика
«Горя от ума» и  литература  предшествующих эпох (драматургия  У.  Шекспира и Ж.Б.
Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии.
И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»).
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума».
Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история
комедии «Горе от ума».
А.С. ПУШКИН
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие
его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая
лирика  и  др.):  «К  Чаадаеву»,  «К  морю»,  «На  холмах  Грузии  лежит  ночная  мгла...»,
«Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы»,
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»),  «Я вас любил...»,  «Бесы», «Я памятник себе
воздвиг  нерукотворный...».  Романтическая  поэма  «Кавказский  пленник»,  ее
художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких
трагедий»  (общая  характеристика).  Нравственно-философское  звучание  пушкинской
прозы  и  драматургии,  мастерство  писателя  в  создании  характеров.  Важнейшие  этапы
эволюции Пушкина-художника;  христианские  мотивы в творчестве  писателя.  «Чувства
добрые»  как  центральный  лейтмотив  пушкинской  поэтики,  критерий  оценки
литературных и жизненных явлений.
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной
системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав».
Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни
русского  дворянства  в  романе.  Нравственно-философская  проблематика  «Евгения
Онегина». В.Г. Белинский о романе.
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А.
Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине».
Межпредметные связи:  графические  и  музыкальные интерпретации произведений  А.С.
Пушкина.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики
(назначение  художника,  свобода  и  одиночество,  судьба  поэта  и  его  поколения,
патриотическая  тема  и  др.):  «Нет,  я  не  Байрон...»,  «Я жить  хочу...»,  «Смерть  Поэта»,
«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Моли-тва»
(«В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет,
не  тебя  так  пылко  я  люблю...»,  «Три пальмы»,  «Когда  волнуется  желтеющая  нива...»,
«Родина».
«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие
композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина,
его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты
романтизма  и  реализма  в  поэтике  романа.  Мастерство  психологической  обрисовки
характеров. «История души человеческой » как главный объект повествования в романе.
В.Г. Белинский о романе.
Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, 
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Внутрипредметные  связи:  Пушкин  и  Лермонтов:  два  «Пророка»;  «байронизм»  в
лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей.
Межпредметные  связи:  живописные,  графические  и  музы¬кальные  интерпретации
произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино.
Н.В. ГОГОЛЬ
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение
художника.  Влияние  «Божественной  комедии»  Данте  на  замысел  гоголевской  поэмы.
Сюжетно-композиционное  своеобразие  «Мертвых  душ»  («городские»  и  «помещичьи»
главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема
«живой»  и  «мертвой»  души в  поэме.  Фигура  автора  и  роль  лирических  отступлений.
Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода.
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»;
образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе.
Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П.
Боклевский, Кукрыниксы).
Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов.
Расцвет  социально-психологической  прозы  (произведения  И.А.  Гончарова  и  И.С.
Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного
города»).
Лирическая  ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А.  Некрасова,  Ф.И. Тютчева,
А.А. Фета).
Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра.
Л.Н.  Толстой  и  Ф.М.  Достоевский  как  два  типа  художественного  сознания  (романы
«Война и мир» и «Преступление и наказание»).
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские
уроки русской классики XIX столетия.
Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М.
Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»).
Серебряный  век  русской  поэзии  (символизм,  акмеизм,  футуризм).  Многообразие
поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой,
М. Цвета¬евой, Б. Пастернака).
Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А.
Толстого, М. Булгакова).
Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина,
А. Солженицына, поэзия
Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия
80—90-х  годов  (произведения  В.  Астафьева,  В.  Распутина,  Л.  Петрушевской,  В.
Пеле¬вина  и  др.,  лирика  И.  Бродского,  О.  Седаковой  и  др.).  Противоречивость  и
драматизм современной литературной ситуации.
Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи.
Для заучивания наизусть
М.В.  Ломоносов.   Одно  из  стихотворений  (по  выбору).  Г.Р.  Державин.   Одно  из
стихотворений (по выбору).  К.Н. Батюшков.  Одно из стихотворений (по выбору).  В.А.
Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Грибоедов.«Горе от ума » (отрывок
по  выбору).  А.С.  Пушкин.  3—5  стихотворений  (по  выбору).  М.Ю.  Лермонтов.  3—5
стихотворений (по выбору).
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Для домашнего чтения
Из  литературы  первой  половины  XIX  века  А.С.  Пушкин.  «К  портрету  Жуковского»,
«Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок»,
«Поэт»,  «Бахчисарайский  фонтан».  М.Ю.  Лермонтов.«Поцелуями  прежде  считал...»,
«Нищий»,  «Я  не  хочу,  чтоб  свет  узнал...»,  «Расстались  мы...»,  «Есть  речи...»,
«Предсказание», «Молитва». Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Портрет».

2.2.2.3.Иностранный язык(немецкий)
Освоение  предмета  «Иностранный  язык»  в  основной  школе  предполагает

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  
 Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  обеспечивает  развитие     иноязычных

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения  образования  в  школе  или  в  системе  среднего  профессионального
образования.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на    достижение
обучающимися  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах
тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка,
так  и  с  представителями  других  стран,  которые  используют  иностранный  язык  как
средство межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на
межпредметных  связях  с  предметами  «Русский  язык»,  «Литература»,  «История»,
«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи
Моя  семья.  Взаимоотношения  в  семье.  Конфликтные  ситуации  и  способы  их

решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные

взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное  время. Досуг  и  увлечения  (музыка,  чтение;  посещение  театра,

кинотеатра,  музея,  выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по  магазинам.  Карманные  деньги.
Молодежная мода.

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,
отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная  жизнь.  Правила  поведения  в  школе.Изучаемые  предметы  и

отношения  к  ним.  Внеклассные  мероприятия.  Кружки.  Школьная  форма.  Каникулы.
Переписка с зарубежными сверстниками.

Выбор  профессии. Мир  профессий.  Проблема  выбора  профессии.  Роль
иностранного языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 
Средства массовой информации
Роль  средств  массовой  информации  в  жизни  общества.  Средства  массовой

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны,  столицы,  крупные  города.  Государственные  символы.  Географическое

положение.  Климат.  Население.  Достопримечательности.  Культурные  особенности:
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национальные  праздники,  памятные  даты,  исторические  события,  традиции  и  обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь
Совершенствование  диалогической  речи  в  рамках  изучаемого  предметного

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос,
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.

Объем диалога  до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь
Совершенствование  умений  строить  связные  высказывания  с  использованием

основных  коммуникативных  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и
без  опоры  на  зрительную  наглядность,  прочитанный/прослушанный  текст  и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Объем  монологического  высказывания  до  10-12  фраз.   Продолжительность
монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов  с  разной

глубиной  и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием  основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной
задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы  текстов:  высказывания  собеседников  в  ситуациях  повседневного  общения,

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  умение

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте.
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование  с  выборочным пониманием нужной/  интересующей/  запрашиваемой
информации  предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или
нескольких  несложных  аутентичных  коротких  текстах.  Время  звучания  текстов  для
аудирования – до 1,5 минут.

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  и  с  выборочным
пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой  информации  осуществляется  на
несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  наряду  с  изученными  и  некоторое
количество незнакомых языковых явлений.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их

содержание:  с пониманием основного содержания,  с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.

Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические,  художественные,
прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся,  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность,  воздействовать  на
эмоциональную сферу школьников.

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных
аутентичных  текстах  в  рамках  предметного  содержания,  обозначенного  в  программе.
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Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений.  Объем
текстов для чтения – до 700 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
заполнение  анкет  и  формуляров  (указывать  имя,  фамилию,  пол,  гражданство,

национальность, адрес);
написание  коротких  поздравлений  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
написание  личного  письма,  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать  адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120
слов, включая адрес; 

составление  плана,  тезисов  устного/письменного  сообщения;  краткое  изложение
результатов проектной деятельности.

делать  выписки  из  текстов;  составлять  небольшие  письменные  высказывания  в
соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное  написание  изученных  слов.  Правильное  использование  знаков

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения  на  слух в  потоке  речи  всех  звуков  иностранного  языка  и  навыки их

адекватного  произношения  (без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою  в
коммуникации).  Соблюдение  правильного  ударения  в  изученных  словах.  Членение
предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-интонационные  навыки  произношения
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих

ситуации  общения  в  рамках  тематики  основной  школы,  наиболее  распространенных
устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,
характерных  для  культуры  стран  изучаемого  языка  в  объеме  примерно  1200  единиц
(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение,  конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  нераспространенных  и

распространенных  простых  предложений,  сложносочиненных  и  сложноподчиненных
предложений.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  коммуникативных  типов
предложения:  повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное,
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и
множественном  числе  в  различных  падежах;  артиклей;  прилагательных  и  наречий  в
разных  степенях  сравнения;местоимений  (личных,  притяжательных,  возвратных,
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указательных,  неопределенных  и  их  производных,  относительных,  вопросительных);
количественных  и  порядковых  числительных;  глаголов  в  наиболее  употребительных
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов
и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,

их символике и культурном наследии;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,

их символике и культурном наследии; 
знаниями  о  реалиях  страны/стран  изучаемого  языка:  традициях  (в  питании,

проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников  и  т.  д.),
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

представлениями  осходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру)
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы
на изучаемом иностранном языке;

умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,  принятые в
странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространенную  оценочную
лексику); 

умением  представлять  родную  страну  и  ее  культуру  на  иностранном  языке;
оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях  повседневного
общения. 

Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно

поставленных вопросов и т. д.;
догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  используемым

собеседником жестам и мимике;
использовать  синонимы,  антонимы,  описание  понятия  при  дефиците  языковых

средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
работать  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение,

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;

планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
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аргументацией,  ответы  на  вопросы  по  проекту;  участие  в  работе  над  долгосрочным
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;

самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться  справочным материалом  (грамматическим  и  лингвострановедческим

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

2.2.2.4.История
История Древнего мира
Что  изучает  история.  Историческая  хронология  (счёт  лет  «до  н.  э.»  и  «н.  э.»).

Историческая  карта.  Источники  исторических  знаний.  Вспомогательные  исторические
науки.

Первобытность.  Расселение  древнейшего  человека.  Человек  разумный.  Условия
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования
первобытных  людей.  Древнейшие  земледельцы  и  скотоводы:  трудовая  деятельность,
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли.

Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства.  Мифы  и  сказания.  Письменность.  Древний  Вавилон.  Законы  Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.

Древний  Египет.  Условия  жизни  и  занятия  населения.  Управление  государством
(фараон,  чиновники).  Религиозные  верования  египтян.  Жрецы.  Фараон-реформатор
Эхнатон.

Военные  походы.  Рабы.  Познания  древних  египтян.  Письменность.  Храмы  и
пирамиды.

Восточное  Средиземноморье  в  древности.  Финикия:  природные  условия,  занятия
жителей.

Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев,
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи.
Персидская держава: военные походы, управление империей.

Древняя  Индия.  Природные  условия,  занятия  населения.  Древние  города-
государства.

Общественное  устройство,  варны.  Религиозные  верования,  легенды  и  сказания.
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединённого  государства.  Империи  Цинь  и  Хань.  Жизнь  в  империи:  правители  и
подданные,  положение  различных  групп  населения.  Развитие  ремёсел  и  торговли.
Великий  шёлковый  путь.  Религиозно-философские  учения  (конфуцианство).  Научные
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.

Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на

Крите.
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
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Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии.

Законы  Солона,  реформы  Клисфена.  Спарта:  основные  группы  населения,
политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.

Классическая  Греция.  Греко-персидские  войны:  причины,  участники,  крупнейшие
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле.

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война.
Возвышение Македонии.
Культура  Древней  Греции.  Развитие  наук.  Греческая  философия.  Школа  и

образование.
Литература.  Архитектура  и  скульптура.  Быт  и  досуг  древних  греков.  Театр.

Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и

её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Население  Древней  Италии:  условия  жизни  и  занятия.  Этруски.  Легенды  об

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и
законы.

Верования древних римлян.
Завоевание  Римом  Италии.  Войны  с  Карфагеном;  Ганнибал.  Римская  армия.

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем
Риме.

От  республики  к  империи.  Гражданские  войны  в  Риме.  Гай  Юлий  Цезарь.
Установление  императорской  власти;  Октавиан  Август.  Римская  империя:  территория,
управление.

Возникновение и распространение христианства.  Разделение Римской империи на
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.

Культура  Древнего  Рима.  Римская  литература,  золотой  век  поэзии.  Ораторское
искусство;  Цицерон.  Развитие  наук.  Архитектура  и  скульптура.  Пантеон.  Быт и  досуг
римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
Всеобщая история.
История Средних веков 
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв.
Великое  переселение  народов.  Кельты,  германцы,  славяне,  тюрки.  Образование

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль  христианства  в  раннем  Средневековье.  Христианизация  Европы.  Аврелий

Августин Иоанн Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого.  Образование государств в Западной

Европы.  Политическая  раздробленность.  Норманнские  завоевания.  Ранние  славянские
государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий.

Средневековое европейское общество.
Сословное  общество  в  средневековой  Европе.  Феодализм.  Власть  духовная  и

светская.
Образование  двух  ветвей  христианства  -  православия  и  католицизма.  Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и
борьба церкви против их распространения.

Феодальное  землевладение.  Сеньоры  и  вассалы.  Европейское  рыцарство:  образ
жизни и правила поведения.

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан.
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Цехи и гильдии.
Византия и арабский мир. Крестовые походы.
Византийская  империя:  территория,  хозяйство,  государственное  устройство.

Императоры Византии.
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран.

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Крестовые  походы  и  их  влияние  на  жизнь  европейского  общества.  Католицизм,

православие и ислам в эпоху крестовых походов.  Начало Реконкисты на Пиренейском
полуострове.

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские

восстания,  нашествия  кочевников.  Создание  империи  Мин.  Индийские  княжества.
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.

Государства  Центральной  Азии  в  Средние  века.  Государство  Хорезм  и  его
покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования,
особенности хозяйственной жизни.

Государства Европы в XIV-XV вв.
Возникновение  сословно-представительных  монархий  в  европейских  странах.

Генеральные  штаты во Франции.  Особенности  сословно-представительной  монархии  в
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской
нации. Германские государства в XIV-XV вв.

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины
и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания.
Жакерия.  Восстание  УотаТайлера.  Кризис  католической  церкви.  Папы  и  императоры.
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.

Культурное наследие Средневековья.
Духовный  мир  средневекового  человека.  Быт  и  праздники.  Средневековый  эпос.

Рыцарская  литература.  Городской  и  крестьянский  фольклор.  Романский  и  готический
стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.

Развитие  науки  и  техники.  Появление  университетов.  Схоластика.  Начало
книгопечатания в Европе.

Культурное наследие Византии.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Европа в конце ХV — начале XVII в.
Великие  географические  открытия:  предпосылки,  участники,  результаты.

Политические,  экономические  и  культурные  последствия  географических  открытий.
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI —
начале  XVII в.  Возникновение  мануфактур.  Развитие  товарного  производства.
Расширение внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные монархии.  Англия,  Франция,  монархия  Габсбургов  в  XVI — начале
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств
в Европе.

Начало  Реформации;  М. Лютер.  Развитие  Реформации  и  Крестьянская  война  в
Германии.  Распространение  протестантизма  в  Европе.  Борьба  католической  церкви
против реформационного движения. Религиозные войны.

Нидерландская  революция:  цели,  участники,  формы  борьбы.  Итоги  и  значение
революции.
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Международные  отношения  в  раннее  Новое  время.  Военные  конфликты  между
европейскими  державами.  Османская  экспансия.  Тридцатилетняя  война;  Вестфальский
мир.

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.:
начало промышленного переворота,  развитие мануфактурного производства, положение
сословий. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».

Французская  революция XVIII в.:  причины,  участники.  Начало и  основные этапы
революции. Политические течения и деятели революции. Революционные войны. Итоги и
значение революции. Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в
естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели.
Высокое  Возрождение:  художники  и  их  произведения.  Мир  человека  в  литературе
раннего  Нового  времени.  Международные  отношения  середины  XVII—XVIII в.
Европейские  конфликты  и  дипломатия.  Семилетняя  война.  Разделы  Речи  Посполитой.
Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская  империя:  от  могущества  к  упадку.  Индия:  держава Великих  Моголов,

начало  проникновения  англичан,  британские  завоевания.  Империя  Цин  в  Китае.
Образование централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии.

История России.
История России с древности до XV в. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Заселение  Евразии.  Великое  переселение  народов.  Народы  на  территории  нашей

страны  до  середины  I  тысячелетия  до  н.  э.  Влияние  географического  положения  и
природных условий на занятия,  образ жизни, верования. Города-государства Северного
Причерноморья.  Скифское  царство.  Тюркский  каганат.  Хазарский  каганат.  Волжская
Булгария. Кочевые народы Степи.

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей
страны в древности.

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных

славян.  Предпосылки  образования  государства.  Соседская  община.  Союзы
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.

Древнерусское государство (IX - начало XII в.)
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи.

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия.
Владимир I и принятие христианства.

Расцвет  Руси  при  Ярославе  Мудром.  «Русская  правда».  Русь  и  народы  Степи.
Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад
Древнерусского государства.

Русские  земли  и  княжества  в  начале  удельного  периода  (начало  XII  -  первая
половина XIII в.).

Удельный  период:  экономические  и  политические  причины  раздробленности.
Формы землевладения.  Князья  и  бояре.  Свободное и  зависимое  население.  Рост числа
городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских
земель  (Новгород  Великий,  Киевское,  Владимиро-Суздальское,  Галицко-Волынское
княжества).

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».
Культура Руси в домонгольское время.
Языческая  культура восточных славян.  Религиозно-культурное влияние Византии.

Особенности развития древнерусской культуры.
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Единство  и  своеобразие  культурных  традиций  в  русских  землях  и  княжествах
накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности.
Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.

Борьба с внешней агрессией в XIII в.
Чингисхан и объединение монгольских племен.  Монгольские завоевания.  Походы

Батыя  на  Русь.  Борьба  народов  нашей  страны  с  завоевателями.  Золотая  Орда  и  Русь.
Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое
побоище.  Последствия  монгольского  нашествия  и  борьбы  с  экспансией  Запада  для
дальнейшего развития нашей страны.

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина
XIII - середина XV в.).

Русские  земли во второй половине  XIIII первой  половине XV в.  Борьба против
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.

Восстановление  хозяйства  на  Руси.  Вотчинное,  монастырское,  помещичье  и
черносошное  землевладение.  Города  и  их  роль  в  объединении  Русских  земель.  Иван
Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль
церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в.
Предпосылки  образования  Российского  государства.  Иван  III.  Василий  III.

Свержение  ордынского  ига.  Распад  Золотой  Орды.  Присоединение  Москвой  северо-
восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны.
Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество.
Традиционный характер экономики.

Русская культура второй половины XIII-XV вв.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем

русского  национального  самосознания.  Москва  -  центр  складывающейся  культуры
русской  народности  Отражение  идеи  общерусского  единства  в  устном  народном
творчестве,  летописании,  литературе.  «Задонщина».  Теория  «Москва  — Третий  Рим».
Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в XV веке 
Борьба  за  русские  земли  между  Литовским  и  Московским  государствами.

Объединение  русских  земель  вокруг  Москвы.  Междоусобная  война  в  Московском
княжестве  второй  четверти  XV  в.  Василий  Темный.  Новгород  и  Псков  в  XV  в.:
политический  строй,  отношения  с  Москвой,  Ливонским  орденом,  Ганзой,  Великим
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в
православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и
Твери.  Ликвидация  зависимости  от  Орды.  Расширение  международных  связей
Московского  государства.  Принятие  общерусского  Судебника.  Формирование  аппарата
управления  единого  государства.  Перемены в  устройстве  двора  великого  князя:  новая
государственная  символика;  царский  титул  и  регалии;  дворцовое  и  церковное
строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и
нестяжатели,  ереси).  Развитие  культуры  единого  Русского  государства.  Летописание:
общерусское и региональное.  Житийная литература.  «Хожение за три моря» Афанасия
Никитина.  Архитектура.  Изобразительное  искусство.  Повседневная  жизнь  горожан  и
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке 
Княжение  Василия  III.  Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы:

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.
Укрепление  великокняжеской  власти.  Внешняя  политика  Московского  княжества  в
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первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и
Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы  государственной  власти.  Приказная  система:  формирование  первых
приказных  учреждений.  Боярская  дума,  ее  роль  в  управлении  государством.  «Малая
дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.
Государство и церковь. 

Регентство  Елены  Глинской.  Сопротивление  удельных  князей  великокняжеской
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская
война с Польшей и Литвой.

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских,
Бельских  и  Глинских.  Губная  реформа.  Московское  восстание  1547  г.  Ереси  Матвея
Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»:
ее  состав  и  значение.  Появление  Земских  соборов:  дискуссии  о  характере  народного
представительства.  Отмена  кормлений.  Система  налогообложения.  Судебник  1550  г.
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя  политика  России в  XVI в.  Создание  стрелецких  полков  и  «Уложение о
службе».  Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств.  Значение  включения
Среднего и Нижнего Поволжья в состав  Российского государства.  Войны с Крымским
ханством.  Набег  Девлет-Гирея  1571  г.  и  сожжение  Москвы.  Битва  при  Молодях.
Ливонская  война:  причины  и  характер.  Ликвидация  Ливонского  ордена.  Причины  и
результаты  поражения  России  в  Ливонской  войне.  Поход  Ермака  Тимофеевича  на
Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые
люди.  Формирование  Государева  двора  и  «служилых  городов».  Торгово-ремесленное
население  городов.  Духовенство.  Начало  закрепощения  крестьян:  указ  о  «заповедных
летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный  состав  населения  Русского  государства.  Финно-угорские
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из
стран  Европы  на  государевой  службе.Сосуществование  религий  в  Российском
государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия
опричнины.  Противоречивость  личности  Ивана  Грозного  и  проводимых  им
преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса
Годунова.  Учреждение  патриаршества.  Тявзинский  мирный  договор  со  Швецией:
восстановление позиций России в  Прибалтике.  Противостояние  с Крымским ханством.
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных
черт.  Продолжение  закрепощения  крестьянства:  указ  об  «Урочных летах».  Пресечение
царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 
Династический  кризис.  Земский  собор  1598  г.  и  избрание  на  царство  Бориса

Годунова.  Политика  Бориса  Годунова,  в  т.ч.  в  отношении  боярства.  Опала  семейства
Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное  время  начала  XVII  в.,  дискуссия  о  его  причинах.  Самозванцы  и
самозванство.  Личность  Лжедмитрия  I  и  его  политика.  Восстание  1606  г.  и  убийство
самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских  отрядов.  Тушинский  лагерь  самозванца  под  Москвой.  Оборона  Троице-
Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В.
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Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление
в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение  Василия  Шуйского  и  переход  власти  к  «семибоярщине».  Договор  об
избрании  на  престол  польского  принца  Владислава  и  вступление  польско-литовского
гарнизона  в  Москву.  Подъем  национально-освободительного  движения.  Патриарх
Гермоген.  Московское  восстание  1611  г.  и  сожжение  города  оккупантами.  Первое  и
второе  ополчения.  Захват  Новгорода  шведскими  войсками.  «Совет  всей  земли».
Освобождение Москвы в 1612г. 

Земский  собор 1613 г.  и  его  роль  в  укреплении государственности.  Избрание  на
царство  Михаила  Федоровича  Романова.  Борьба  с  казачьими  выступлениями  против
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.
Продолжение  войны  с  Речью  Посполитой.  Поход  принца  Владислава  на  Москву.
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного
времени. 

Россия в XVII веке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление

экономического  потенциала  страны.  Продолжение  закрепощения  крестьян.  Земские
соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской
думы  в  управлении  государством.  Развитие  приказного  строя.  Приказ  Тайных  дел.
Усиление  воеводской  власти  в  уездах  и  постепенная  ликвидация  земского
самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова
и  И.Д.  Милославского:  итоги  его  деятельности.  Патриарх  Никон.  Раскол  в  Церкви.
Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 
Экономическое  развитие  России  в  XVII  в.  Первые  мануфактуры.  Ярмарки.

Укрепление  внутренних  торговых  связей  и  развитие  хозяйственной  специализации
регионов  Российского  государства.  Торговый  и  Новоторговый  уставы.  Торговля  с
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый  город,
духовенство,  торговые  люди,  посадское  население,  стрельцы,  служилые  иноземцы,
казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII
в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский
Север,  Дон и Сибирь как регионы,  свободные от  крепостничества.  Денежная реформа
1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с
православным  населением  Речи  Посполитой:  противодействие  полонизации,
распространению  католичества.  Контакты  с  Запорожской  Сечью.  Восстание  Богдана
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг.  Андрусовское перемирие.  Русско-шведская
война  1656-1658  гг.  и  ее  результаты.  Конфликты  с  Османской  империей.  «Азовское
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения
России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей
Цин. 

Культурное пространство 
Эпоха  Великих  географических  открытий  и  русские  географические  открытия.

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев.
Освоение  Поволжья,  Урала  и  Сибири.  Калмыцкое  ханство.  Ясачное  налогообложение.
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Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические
отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище
и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской
и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура.  Дворцово-храмовый  ансамбль  Соборной  площади  в  Москве.
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор
Покрова  на  Рву.  Монастырские  ансамбли  (Кирилло-Белозерский,  Соловецкий,  Новый
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский,
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное  искусство.  Симон  Ушаков.  Ярославская  школа  иконописи.
Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана
Грозного  с  князем  Андреем  Курбским.  Публицистика  Смутного  времени.  Усиление
светского  начала  в  российской  культуре.  Симеон  Полоцкий.  Немецкая  слобода  как
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний.  Школы при Аптекарском и Посольском
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в
культурной  политике.  Влияние  культуры  стран  зарубежной  Европы.  Привлечение
иностранных  специалистов.  Введение  нового  летоисчисления,  гражданского  шрифта  и
гражданской  печати.  Первая  газета  «Ведомости».  Создание  сети  школ  и  специальных
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера.
Светская  живопись,  портрет  петровской  эпохи.  Скульптура  и  архитектура.  Памятники
раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены
в  образе  жизни  российского  дворянства.  Новые  формы  социальной  коммуникации  в
дворянской среде.  Ассамблеи,  балы,  фейерверки,  светские  государственные праздники.
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Причины  нестабильности  политического  строя.  Дворцовые  перевороты.

Фаворитизм.  Создание  Верховного  тайного  совета.  Крушение  политической  карьеры
А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет
министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении
и политической жизни страны. 

Укрепление  границ  империи  на  Украине  и  на  юго-восточной  окраине.  Переход
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской
империей. 

Россия  при  Елизавете  Петровне.  Экономическая  и  финансовая  политика.
Деятельность  П.И.Шувалова.  Создание  Дворянского  и  Купеческого  банков.  Усиление
роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в
промышленности  и  внешней  торговле.  Основание  Московского  университета.  М.В.
Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия  в  международных конфликтах  1740-х  –  1750-х  гг.  Участие  в  Семилетней
войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Личность  императрицы.  Идеи  Просвещения.

«Просвещенный  абсолютизм»,  его  особенности  в  России.  Секуляризация  церковных
земель.  Деятельность  Уложенной  комиссии.  Экономическая  и  финансовая  политика
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правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие»
империи.  Привлечение  представителей  сословий  к  местному  управлению.  Создание
дворянских  обществ  в  губерниях  и  уездах.  Расширение  привилегий  гильдейского
купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика.  Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация
украинского  гетманства.  Формирование  Кубанского  Оренбургского  и  Сибирского
казачества.  Основание  Ростова-на-Дону.  Активизация  деятельности  по  привлечению
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и
нехристианским конфессиям. 

Экономическое  развитие  России  во  второй  половине  XVIII  века.  Крестьяне:
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права
помещика  по  отношению  к  своим  крепостным.  Барщинное  и  оброчное  хозяйство.
Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства,  купечества,  помещиков в
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных
оброчных крестьян к работе на мануфактурах.  Развитие крестьянских промыслов.Рост
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей.
Начало известных предпринимательских династий:  Морозовы, Рябушинские, Гарелины,
Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя  и  внешняя  торговля.  Торговые  пути  внутри  страны.  Водно-
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их
роль  во  внутренней  торговле.  Макарьевская,  Ирбитская,  Свенская,  Коренная  ярмарки.
Ярмарки  на  Украине.  Партнеры  России  во  внешней  торговле  в  Европе  и  в  мире.
Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение  социальных  противоречий.  Чумной  бунт  в  Москве. Восстание  под
предводительством  Емельяна  Пугачева.  Антидворянский  и  антикрепостнический
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя  политика  России  второй  половины  XVIII  в.,  ее  основные  задачи.
Н.И. Панин и А.А.Безбородко. 

Борьба  России  за  выход  к  Черному  морю.  Войны  с  Османской  империей.
П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством.
Присоединение  Крыма  и  Северного  Причерноморья.  Организация  управления
Новороссией.  Строительство  новых  городов  и  портов.  Основание  Пятигорска,
Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского
государства.  Участие  России  в  разделах  Польши  вместе  с  империей  Габсбургов  и
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и
белорусских  земель.  Присоединение  Литвы  и  Курляндии.  Борьба  Польши  за
национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский
походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Определяющее  влияние  идей  Просвещения  в  российской  общественной  мысли,

публицистике  и  литературе.  Литература  народов  России  в  XVIII  в.  Первые  журналы.
Общественные идеи  в  произведениях  А.П.Сумарокова,  Г.Р.Державина,  Д.И.Фонвизина.
Н.И.Новиков,  материалы  о  положении  крепостных  крестьян  в  его  журналах.
А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 
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Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской
культуры после  преобразований  Петра  I.  Укрепление  взаимосвязей  с  культурой  стран
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и
жанров  европейской  художественной  культуры  (барокко,  классицизм,  рококо  и  т.  п.).
Вклад  в  развитие  русской  культуры ученых,  художников,  мастеров,  прибывших  из-за
рубежа. Усиление  внимания  к  жизни  и  культуре  русского  народа  и  историческому
прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская  наука в XVIII веке.  Академия наук в Петербурге.  Изучение страны –
главная  задача  российской  науки.  Географические  экспедиции.  Вторая  Камчатская
экспедиция.  Освоение  Аляски  и  Западного  побережья  Северной  Америки.  Российско-
американская  компания.  Исследования  в  области  отечественной  истории.  Изучение
российской  словесности  и  развитие  литературного  языка.  Российская  академия.
Е.Р.Дашкова.

М.В.  Ломоносов  и  его  выдающаяся  роль  в  становлении  российской  науки  и
образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой
породы»  людей.  Основание  воспитательных  домов  в  Санкт-Петербурге  и  Москве,
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения
для  юношества  из  дворянства. Московский  университет  –  первый  российский
университет. 

Русская  архитектура  XVIII  в.  Строительство  Петербурга,  формирование  его
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко
в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму,  создание архитектурных
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 

Изобразительное  искусство  в  России,  его  выдающиеся  мастера  и  произведения.
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 
Народы России в XVIII в. 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к

исламу.  Освоение  Новороссии,  Поволжья  и  Южного  Урала.  Немецкие  переселенцы.
Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через

отказ  от  принципов  «просвещенного  абсолютизма»  и усиление  бюрократического  и
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика  Павла  I  по  отношению  к  дворянству,  взаимоотношение  со  столичной
знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта
1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
Региональный компонент
Наш регион в XVIII в.
Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты  либеральных  реформ  Александра  I.  Внешние  и  внутренние  факторы.

Негласный  комитет  и  «молодые  друзья»  императора.  Реформы  государственного
управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир
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1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории
XIX  в.  Венский  конгресс  и  его  решения.  Священный  союз.  Возрастание  роли  России
после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные  и  охранительные  тенденции  во  внутренней  политике.  Польская
конституция 1815 г.  Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные
организации:  Союз  спасения,  Союз  благоденствия,  Северное  и  Южное  общества.
Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая

политика  в  условиях  политической  консервации.  Государственная  регламентация
общественной  жизни:  централизация  управления,  политическая  полиция,  кодификация
законов,  цензура,  попечительство  об  образовании. Крестьянский  вопрос.  Реформа
государственных  крестьян  П.Д.Киселева  1837-1841  гг.  Официальная  идеология:
«православие,  самодержавие,  народность».  Формирование  профессиональной
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в
Европе.  Восточный  вопрос.  Распад  Венской  системы  в  Европе.  Крымская  война.
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 
Сословная  структура  российского  общества.  Крепостное  хозяйство.  Помещик  и

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности
в  России.  Начало  железнодорожного  строительства.  Москва  и  Петербург:  спор  двух
столиц. Города  как  административные,  торговые  и промышленные центры.  Городское
самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм,
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век
русской  литературы.  Формирование  русской  музыкальной  школы.  Театр,  живопись,
архитектура.  Развитие  науки  и  техники.  Географические  экспедиции.  Открытие
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты.
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Народы  России  в  первой  половине  XIX  в.  Многообразие  культур  и  религий

Российской  империи.  Православная  церковь  и  основные  конфессии  (католичество,
протестантство,  ислам,  иудаизм,  буддизм).  Взаимодействие  народов.  Особенности
административного  управления  на  окраинах  империи.  Царство  Польское.  Польское
восстание  1830–1831  гг. Присоединение  Грузии  и  Закавказья.  Кавказская  война.
Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной
мысли 

Западное  просвещение  и  образованное  меньшинство:  кризис  традиционного
мировосприятия.  «Золотой  век»  дворянской  культуры.  Идея  служения  как  основа
дворянской  идентичности.  Эволюция  дворянской  оппозиционности.  Формирование
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение
либеральных  идей.  Декабристы  –  дворянские  революционеры.  Культура  и  этика
декабристов.

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная
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идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание
теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт
общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Реформы  1860-1870-х  гг.  –  движение  к  правовому  государству  и  гражданскому

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская
и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и
развитие правового сознания. Военные реформы.  Утверждение начал всесословности в
правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность  внешней  политики  империи.  Завершение  Кавказской  войны.
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.

«Народное самодержавие» Александра III 
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы

и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной
самодеятельности. Местное  самоуправление  и  самодержавие.  Независимость  суда  и
администрация.  Права  университетов  и  власть  попечителей. Печать  и  цензура.
Экономическая  модернизация  через  государственное  вмешательство  в  экономику.
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных
отношений. 

Пространство  империи.  Основные  сферы  и  направления  внешнеполитических
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и

крестьянское  хозяйство.  Взаимозависимость  помещичьего  и  крестьянского  хозяйств.
Помещичье  «оскудение».  Социальные  типы  крестьян  и  помещиков. Дворяне-
предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос

и  его  особенности  в  России.  Государственные,  общественные  и
частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура  и  быт  народов  России  во  второй половине  XIX в.  Развитие  городской

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,
связи.  Рост  образования  и  распространение  грамотности.  Появление  массовой  печати.
Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и
массовая  культура.  Российская  культура  XIX  в.  как  часть  мировой  культуры.
Становление  национальной  научной  школы  и  ее  вклад  в  мировое  научное  знание.
Достижения  российской  науки.  Создание  Российского  исторического  общества.
Общественная  значимость  художественной  культуры.  Литература,  живопись,  музыка,
театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи.

Армяне.  Татары и  другие  народы Волго-Уралья.  Кавказские  народы.  Народы Средней
Азии.  Народы  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Народы  Российской  империи  во  второй
половине  XIX  в.  Правовое  положение  различных  этносов  и  конфессий.  Процессы
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная
политика  самодержавия:  между  учетом  своеобразия  и  стремлением  к  унификации.
Укрепление  автономии  Финляндии.  Польское  восстание  1863  г.  Еврейский  вопрос.
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Национальные  движения  народов  России.  Взаимодействие  национальных  культур  и
народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных
движений

Общественная  жизнь  в  1860  –  1890-х  гг.  Рост  общественной  самодеятельности.
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд).
Феномен  интеллигенции.  Общественные  организации.  Благотворительность.
Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные  течения  и  общественное  движение.  Влияние  позитивизма,  дарвинизма,
марксизма  и  других  направлений  европейской  общественной  мысли.  Консервативная
мысль.  Национализм.  Либерализм  и  его  особенности  в  России.  Русский  социализм.
Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное
подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология
и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее
раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение
марксизма и формирование социал-демократии.  Группа «Освобождение труда». «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века
На пороге  нового века:  динамика  и  противоречия  развития  Экономический рост.

Промышленное  развитие.  Новая  география  экономики.  Урбанизация  и  облик  городов.
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра.
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография,  социальная  стратификация.  Разложение  сословных  структур.
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика
и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.
Помещики и крестьяне.  Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский  центр  и  регионы.  Национальная  политика,  этнические  элиты  и
национально-культурные  движения.  Россия  в  системе  международных  отношений.
Политика  на  Дальнем  Востоке.  Русско-японская  война  1904-1905  гг.  Оборона  Порт-
Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних

дел.  Оппозиционное  либеральное  движение.  «Союз  освобождения».  «Банкетная
кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних
городских  слоев,  солдат  и  матросов.  «Булыгинская  конституция».  Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения
и  их  лидеры.  Неонароднические  партии  и  организации  (социалисты-революционеры).
Социал-демократия:  большевики  и  меньшевики.  Либеральные  партии  (кадеты,
октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией.
Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности
революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный  закон  11  декабря  1905  г.  Избирательная  кампания  в
I Государственную  думу.  Основные  государственные  законы  23  апреля  1906  г.
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 
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Уроки  революции:  политическая  стабилизация  и  социальные  преобразования.
П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.
Идейно-политический  спектр.  Общественный  и  социальный  подъем.  Национальные
партии и фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.
Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 
Новые  явления  в  художественной  литературе  и  искусстве.  Мировоззренческие

ценности  и  стиль  жизни.  Литература  начала  XX  века.  Живопись.  «Мир  искусства».
Архитектура.  Скульптура.  Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка.
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие  народного  просвещения:  попытка  преодоления  разрыва  между
образованным обществом и народом. 

Открытия  российских  ученых.  Достижения  гуманитарных  наук.  Формирование
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие  индустриального общества.  Политическое  развитие европейских  стран в

1815—1849 гг.:  социальные  и  национальные  движения,  реформы  и  революции.
Оформление  консервативных,  радикальных  политических  течений  и  партий;
возникновение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания  в  Викторианскую  эпоху:  «мастерская  мира»,  рабочее  движение,

внутренняя  и  внешняя  политика,  расширение  колониальной  империи.  Франция  —  от
Второй  империи  к  Третьей  республике:  внутренняя  и  внешняя  политика,  франко-
германская  война,  колониальные  войны.  Образование  единого  государства  в  Италии;
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк.
Габсбургская  монархия.  Соединенные  Штаты  Америки  во  второй  половине  ХIХ в.:
экономика,  социальные  отношения,  политическая  жизнь.  Гражданская  война  (1861—
1865). А. Линкольн.

Экономическое  и социально-политическое  развитие стран Европы и США в
конце  ХIХ в. Завершение  промышленного  переворота.  Индустриализация.
Монополистический капитализм.  Технический прогресс  в промышленности и сельском
хозяйстве.  Развитие  транспорта  и  средств  связи.  Миграция  из  Старого  в  Новый Свет.
Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений.
Рабочее  движение  и  профсоюзы.  Образование  социалистических  партий;  идеологи  и
руководители социалистического движения.

Страны  Азии  в  ХIХ в. Османская  империя:  традиционные  устои  и  попытки
проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского
колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие»
страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика
сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное  общество.  Освободительная  борьба:  задачи,  участники,  формы

выступлений.  П. Д. Туссен-Лувертюр,  С. Боливар.  Провозглашение  независимых
государств.

Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
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Развитие  культуры  в  XIX в. Научные  открытия  и  технические  изобретения.
Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в
условиях  жизни  людей.  Стили  художественной  культуры:  классицизм,  романтизм,
реализм,  импрессионизм.  Театр.  Рождение  кинематографа.  Деятели  культуры:  жизнь  и
творчество.

Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические  интересы  великих  держав  и  политика  союзов  в  Европе.

Восточный вопрос.  Колониальные  захваты  и  колониальные  империи.  Старые  и  новые
лидеры  индустриального  мира.  Активизация  борьбы  за  передел  мира.  Формирование
военно-политических  блоков  великих  держав.  Историческое  и  культурное  наследие
Нового времени.

Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Страны  Европы  и  США  в  1900—1914 гг.:  технический  прогресс,  экономическое

развитие.  Урбанизация,  миграция.  Положение  основных групп  населения.  Социальные
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные
отношения  и  проблемы  модернизации.  Подъем  освободительных  движений  в
колониальных  и  зависимых  странах.  Революции  первых  десятилетий  ХХ в.  в  странах
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг.

Индустриальное общество в начале ХХ в. Политическое развитие в начале ХХ в.
«Новый империализм». Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская
система.  Капиталистический  мир  в  1920-е  гг.  США  и  страны  Европы.  Мировой
экономический  кризис  1929-1933  гг.  Пути  выхода.  США:  «новый  курс»  Ф.Рузвельта.
Демократические страны Европы в 1930-е гг. Восток в первой половине XX в. Латинская
Америка  в  первой  половине  XX  в.  Культура  и  искусство  первой  половины  XX в.
Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война. 1939 - 1945 гг. 

Вторая половина XX – начало XXI в. 
Послевоенное  мирное  урегулирование.  Начало  «холодной  войны».  Завершение

эпохи индустриального общества. 1945 – 1970 гг. Кризисы 1970 - 1980-х гг. Становление
информационного общества. Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные
движения. Соединённые Штаты Америки. Великобритания. Франция. Италия. Германия:
раскол и объединение. Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945-
2007г.  Латинская  Америка  во  второй  половине  XX  –  начале  XXI  в.  Страны  Азии  и
Африки в современном мире. Международные отношения. Культура второй половины XX
– начала XXI в. Глобализация в конце XX – начале XXI вв. 

2.2.2.5.Обществознание
Социальная сущность личности
Человек в социальном измерении
Природа человека.  Интересы и потребности.  Самооценка.  Здоровый образ  жизни.

Безопасность жизни.
Деятельность  и  поведение.  Мотивы  деятельности.  Виды  деятельности.  Люди  с

ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные

«параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные

роли.
Возраст человека и социальные отношения.  Особенности подросткового возраста.

Отношения в семье и со сверстниками. Различия в поведении мальчиков и девочек.
Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.
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Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота

и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные  отношения.  Общение.  Межличностные  конфликты  и  пути  их

разрешения.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Государственное

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня
быть гражданином своего Отечества?

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России:
как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира.
Регулирование поведения людей в обществе
Социальные  нормы  и  правила  общественной  жизни.  Общественные  традиции  и

обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль,  ее основные принципы.  Добро и зло.  Законы и правила нравственности.

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние
моральных устоев на развитие общества и человека.

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.

Личные  (гражданские)  права,  социально-экономические  и  культурные  права,
политические права и свободы российских граждан.

Конституционные  обязанности  российского  гражданина.  Обязанность  платить
налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества —
долг и обязанность.

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без родителей.

Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. 
Деньги и их функции. 

2.2.2.6.География
Развитие географических знаний о Земле.
Введение. Что изучает география.
Представления  о  мире  в  древности  (Древний  Китай,  Древний  Египет,  Древняя

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.
География  в  эпоху  Средневековья:  путешествия  и  открытия  викингов,  древних

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий.
Географические открытия XVII–XIX вв.  (исследования и открытия на территории

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое
русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов,
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних
слоев  атмосферы,  открытия  и  разработки  в  области  Российского  Севера).  Значение
освоения космоса для географической науки.

Географические знания в современном мире. Современные географические методы
исследования Земли. 
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Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету

и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды
движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена
времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система
измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений
природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение
Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.

Изображение земной поверхности. 
Виды  изображения  земной  поверхности:  план  местности,  глобус,  географическая

карта,  аэрофото-  и  аэрокосмические  снимки.  Масштаб.  Стороны  горизонта.  Азимут.
Ориентирование  на  местности:  определение  сторон  горизонта  по  компасу  и  местным
признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе.
План  местности.  Условные  знаки.  Как  составить  план  местности.  Составление
простейшего  плана  местности/учебного  кабинета/комнаты.  Географическая  карта  –
особый  источник  информации.  Содержание  и  значение  карт.  Топографические  карты.
Масштаб  и  условные  знаки  на  карте.  Градусная  сеть:  параллели  и  меридианы.
Географические  координаты:  географическая  широта.  Географические  координаты:
географическая  долгота.  Определение  географических  координат  различных  объектов,
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.

 Природа Земли.
Литосфера.  Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли.

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и
их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на
земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы
рельефа  –  горы  и  равнины.  Равнины.  Образование  и  изменение  равнин  с  течением
времени.  Классификация равнин по абсолютной высоте.  Определение относительной и
абсолютной высоты равнин.  Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация
гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф
дна океанов.  Рифтовые области,  срединные океанические хребты,  шельф, материковый
склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их
открытия.

Гидросфера.  Строение  гидросферы.  Особенности  Мирового  круговорота  воды.
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость.
Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в
природе:  основные части речной системы, характер,  питание и режим рек.  Озера и их
происхождение.  Ледники.  Горное  и  покровное  оледенение,  многолетняя  мерзлота.
Подземные  воды.  Межпластовые  и  грунтовые  воды.  Болота.  Каналы.  Водохранилища.
Человек и гидросфера.

Атмосфера.  Строение  воздушной  оболочки  Земли.  Температура  воздуха.
Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение.
Среднесуточная, среднемесячная,  среднегодовая температура. Зависимость температуры
от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные
осадки.  Атмосферное  давление.  Ветер.  Постоянные  и  переменные  ветра.  Графическое
отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха.
Понятие  погоды.  Наблюдения  и  прогноз  погоды.  Метеостанция/метеоприборы
(проведение  наблюдений  и  измерений,  фиксация  результатов  наблюдений,  обработка
результатов  наблюдений).  Понятие  климата.Погода  и  климат.  Климатообразующие
факторы.  Зависимость  климата  от  абсолютной  высоты  местности.  Климаты  Земли.
Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.
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Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь
на поверхности суши:  особенности распространения  растений и животных в лесных и
безлесных  пространствах.  Воздействие  организмов  на  земные  оболочки.  Воздействие
человека на природу. Охрана природы.

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке.
Взаимодействие  оболочек  Земли.  Строение  географической  оболочки.  Понятие  о
природном  комплексе.  Глобальные,  региональные  и  локальные природные  комплексы.
Природные  комплексы  своей  местности.  Закономерности  географической  оболочки:
географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.

Человечество на Земле. 
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на

карте мира.
Освоение Земли человеком. 
Что  изучают  в  курсе  географии  материков  и  океанов?  Методы  географических

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт.
Важнейшие  географические  открытия  и  путешествия  в  древности  (древние  египтяне,
греки,  финикийцы,  идеи  и  труды  Парменида,  Эратосфена,  вклад  Кратеса  Малосского,
Страбона).

Важнейшие  географические  открытия  и  путешествия  в  эпоху  Средневековья
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да
Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С.
Дежнев).

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В.
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П.
Литке,  С.О.  Макаров,  Н.Н.  Миклухо-Маклай,  М.В.  Ломоносов,  Г.И.  Шелихов,  П.П.
Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.

А.  Гумбольдт,  Э.  Бонплан,  Г.И.  Лангсдорф и Н.Г.  Рубцов,  Ф.Ф. Беллинсгаузен  и
М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на
корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И.
Вавилов,  Р.  Амундсен,  Р.  Скотт,  И.М.  Сомов и  А.Ф.  Трешников  (руководители  1  и  2
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).

Описание  и  нанесение  на  контурную  карту  географических  объектов  одного  из
изученных маршрутов.

Главные закономерности природы Земли.
Литосфера  и  рельеф  Земли.  История  Земли  как  планеты.  Литосферные  плиты.

Сейсмические  пояса  Земли.  Строение  земной  коры.  Типы  земной  коры,  их  отличия.
Формирование  современного  рельефа Земли.  Влияние  строения  земной коры на облик
Земли.

Атмосфера  и  климаты  Земли.  Распределение  температуры,  осадков,  поясов
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли.
Характеристика  основных  и  переходных  климатических  поясов  Земли.  Влияние
климатических  условий  на  жизнь  людей.  Влияние  современной  хозяйственной
деятельности  людей  на  климат  Земли.  Расчет  угла  падения  солнечных  лучей  в
зависимости  от  географической  широты,  абсолютной  высоты  местности  по  разности
атмосферного  давления,  расчет  температуры  воздуха  тропосферы на  заданной  высоте,
расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий
океан.  Характерные  черты  природы  океана  и  его  отличительные  особенности.
Атлантический  океан.  Характерные  черты  природы  океана  и  его  отличительные
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особенности.  Северный  Ледовитый  океан.  Характерные  черты  природы  океана  и  его
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его
отличительные особенности.

Географическая  оболочка.  Свойства  и  особенности  строения  географической
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность
и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам
зональности в природе материков). Высотная поясность.

Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
Африка.  Географическое  положение  Африки  и  история  исследования.  Рельеф  и

полезные  ископаемые.  Климат  и  внутренние  воды.  Характеристика  и  оценка  климата
отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики.
Определение  причин  природного  разнообразия  материка.  Население  Африки,
политическая карта. 

Особенности  стран  Северной  Африки  (регион  высоких  гор,  сурового  климата,
пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи
нефти и газа).

Особенности  стран  Западной  и  Центральной  Африки  (регион  саванн  и
непроходимых  гилей,  с  развитой  охотой  на  диких  животных,  эксплуатация  местного
населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных
парков, центр происхождения культурных растений и древних государств).

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).

Австралия  и  Океания.  Географическое  положение,  история  исследования,
особенности природы материка. Эндемики.

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький
материк,  но  одна  из  крупнейших  по  территории  стран  мира;  выделение  особого
культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и
развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны
основывается на своих ресурсах).

Океания  (уникальное  природное  образование  –  крупнейшее  в  мире  скопление
островов;  специфические  особенности  трех  островных  групп:  Меланезия  –  «черные
острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу
по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и
«многочисленные острова»).

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности
рельефа  материка.  Климат  и  внутренние  воды.  Южная  Америка  –  самый  влажный
материк.  Природные  зоны.  Высотная  поясность  Анд.  Эндемики.  Изменение  природы.
Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь
коренного  населения).  Страны  востока  и  запада  материка  (особенности  образа  жизни
населения и хозяйственной деятельности).

Антарктида.  Антарктида  –  уникальный  материк  на  Земле  (самый  холодный  и
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком
Антарктиды.  Цели международных исследований материка  в  20-21 веке.  Современные
исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат,
внутренние  воды.  Природные зоны.  Меридиональное  расположение  природных зон  на
территории  Северной  Америки.  Изменения  природы  под  влиянием  деятельности
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человека.  Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное
население и потомки переселенцев).

Характеристика  двух  стран  материка:  Канады  и  Мексики.  Описание  США –  как
одной из ведущих стран современного мира.

Евразия.  Географическое  положение,  история  исследования  материка.  Рельеф  и
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата
на  хозяйственную  деятельность  людей.  Реки,  озера  материка.  Многолетняя  мерзлота,
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).

Страны  Средней  Европы  (население,  образ  жизни  и  культура  региона,  высокое
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).

Страны  Восточной  Европы  (население,  образ  жизни  и  культура  региона,
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в более развитые европейские страны).

Страны  Южной  Европы  (население,  образ  жизни  и  культура  региона,  влияние
южного  прибрежного  положения  на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность  людей
(международный  туризм,  экспорт  субтропических  культур  (цитрусовых,  маслин)),
продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки),  вывоз продукции легкой
промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на
границе  трех  частей  света),  население,  образ  жизни  и  культура  региона  (центр
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и
их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка
планеты).

Страны  Центральной  Азии  (влияние  большой  площади  территории,  имеющей
различные  природные  условия,  на  население  (его  неоднородность),  образ  жизни
(постсоветское  экономическое  наследие,  сложная  политическая  ситуация)  и  культуру
региона).

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней,
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и
тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм,
католицизм). 

Страны  Южной  Азии  (влияние  рельефа  на  расселение  людей  (концентрация
населения  в  плодородных  речных  долинах),  население  (большая  численность  и
«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и
культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из
самых «бедных и голодных территорий мира»).

Страны  Юго-Восточной  Азии  (использование  выгодности  положения  в  развитии
стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и
портов мира),  население (главный очаг  мировой эмиграции),  образ  жизни (характерны
резкие  различия  в  уровне  жизни  населения  –  от  минимального  в  Мьянме  до  самого
высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных
центров цивилизаций – Индии и Китая).

Взаимодействие природы и общества. 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.

Степень  воздействия  человека  на  природу  на  разных  материках.  Необходимость
международного  сотрудничества  в  использовании  природы  и  ее  охраны.  Развитие
природоохранной  деятельности  на  современном  этапе  (Международный  союз  охраны
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).

Территория России на карте мира. 
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Характеристика  географического  положения  России.  Водные  пространства,
омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на
карте  часовых  поясов.  Часовые  зоны  России.  Местное,  поясное  время,  его  роль  в
хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI
вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения
и заселения территории России в XIX – XXI вв. 

Общая характеристика природы России.
Рельеф  и  полезные  ископаемые  России.  Геологическое  строение  территории

России.  Геохронологическая  таблица.  Тектоническое  строение  территории  России.
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы
образования современного рельефа.  Закономерности размещения полезных ископаемых
на территории России.  Изображение  рельефа на  картах  разного  масштаба.  Построение
профиля рельефа.

Климат России.  Характерные особенности климата России и климатообразующие
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон,
антициклон,  атмосферный фронт).  Закономерности  распределения  основных элементов
климата  на  территории  России.  Суммарная  солнечная  радиация.  Определение  величин
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и
типы  климата  России.  Человек  и  климат.  Неблагоприятные  и  опасные  климатические
явления.  Прогноз  и  прогнозирование.  Значение  прогнозирования  погоды.  Работа  с
климатическими  и  синоптическими  картами,  картодиаграммами.  Определение
зенитального положения Солнца. 

Внутренние  воды  России.  Разнообразие  внутренних  вод  России.  Особенности
российских  рек.  Разнообразие  рек  России.  Режим  рек.  Озера.  Классификация  озёр.
Подземные  воды,  болота,  многолетняя  мерзлота,  ледники,  каналы  и  крупные
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.

Почвы  России.  Образование  почв  и  их  разнообразие  на  территории  России.
Почвообразующие  факторы  и  закономерности  распространения  почв.  Земельные  и
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного
мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.

Природно-территориальные комплексы России.
Природное  районирование.  Природно-территориальные  комплексы  (ПТК):

природные,  природно-антропогенные  и  антропогенные.  Природное  районирование
территории  России.  Природные  зоны  России.  Зона  арктических  пустынь,  тундры  и
лесотундры.  Разнообразие  лесов  России:  тайга,  смешанные  и  широколиственные  леса.
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат;
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и
ландшафтов).

Север  Русской  равнины  (пологая  равнина,  богатая  полезными  ископаемыми;
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности
расселения  населения  (к  речным  долинам:  переувлажненность,  плодородие  почв  на
заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского,
Белого и Каспийского морей).

Юг Русской  равнины (равнина  с  оврагами и балками,  на  формирование  которых
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и
социально-экономические  (чрезмерная  вырубка  лесов,  распашка  лугов);  богатство
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почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на
природу, и жизнь людей). 

Южные  моря  России:  история  освоения,  особенности  природы  морей,  ресурсы,
значение. 

Крым  (географическое  положение,  история  освоения  полуострова,  особенности
природы  (равнинная,  предгорная  и  горная  части;  особенности  климата;  природные
отличия территории полуострова; уникальность природы)).

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны;
особенности  климата  в  западных и восточных частях;  высотная поясность;  природные
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).

Урал (особенности  географического  положения;  район древнего  горообразования;
богатство  полезными  ископаемыми;  суровость  климата  на  севере  и  влияние
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей,

ресурсы, значение. Северный морской путь. 
Западная  Сибирь  (крупнейшая  равнина  мира;  преобладающая  высота  рельефа;

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и
влаги;  природные  зоны  –  размещение,  влияние  рельефа,  наибольшая  по  площади,
изменения  в  составе  природных  зон,  сравнение  состава  природных  зон  с  Русской
равниной).

Западная  Сибирь:  природные ресурсы,  проблемы рационального  использования  и
экологические проблемы.

Средняя  Сибирь  (сложность  и  многообразие  геологического  строения,  развитие
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота,
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие  и контрастность  рельефа (котловинность
рельефа,  горные  хребты,  переходящие  в  северные  низменности;  суровость  климата;
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).

Горы  Южной  Сибири  (географическое  положение,  контрастный  горный  рельеф,
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).

Алтай,  Саяны,  Прибайкалье,  Забайкалье  (особенности  положения,  геологическое
строение  и  история  развития,  климат  и  внутренние  воды,  характерные  типы  почв,
особенности природы).

Байкал.  Уникальное  творение  природы.  Особенности  природы.  Образование
котловины.  Байкал  –  как  объект  Всемирного  природного  наследия  (уникальность,
современные экологические проблемы и пути решения).

Дальний  Восток  (положение  на  Тихоокеанском  побережье;  сочетание  горных
хребтов  и  межгорных  равнин;  преобладание  муссонного  климата  на  юге  и
муссонообразного  и  морского  на  севере,  распространение  равнинных,  лесных  и
тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования,
особенности природы). 

Камчатка,  Сахалин,  Курильские  острова  (географическое  положение,  история
исследования, особенности природы).

. 
2.2.2.7.Математика 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Координатный луч.
Шкала.  Сравнение  натуральных  чисел.  Сложение  и  вычитание  натуральных  чисел.
Свойства сложения.  Умножение  и  деление  натуральных  чисел.   Свойства  умножения.
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Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем.  Решение текстовых задач
арифметическими  способами.  Дроби.  Обыкновенные дроби .Правильные и  неправильные
дроби. Смешанные  числа. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с
обыкновенными дробями. Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных  дробей.
Арифметические  действия  с  десятичными  дробями.  Прикидки  результатов  вычислений.
Проценты.  Нахождение  процентов  от  числа.  Нахождение  числа  по  его  процентам.
Решение текстовых задач арифметическими способами. Величины. Зависимости между
величинами.  Единицы  длины,  площади,  объёма,  массы,  времени,  скорости.  Примеры
зависимостей  между  величинами.  Представление  зависимостей  в  виде  формул.
Вычисления  по  формулам.  Числовые  и  буквенные   выражения.  Уравнения.  Числовые
выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях.
Буквенные  выражения.  Формулы.  Уравнения.  Решение  текстовых  задач  с  помощью
уравнений.  Элементы  статистики,  вероятности.  Комбинаторные  задачи.  Среднее
арифметическое.  Среднее  значение  величины.  Решение  комбинаторных  задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин.  Отрезок. Построение отрезка.
Длина отрезка, ломаной.  Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной  длины.
Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градусная мера угла.
Измерение  и  построение  углов  с  помощью  транспортира.  Прямоугольник.    Квадрат.
Треугольник.    Виды   треугольников.  Равенство  фигур.  Площадь  прямоугольника  и
квадрата. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах:
прямоугольный параллелепипед,  куб,  пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда
и куба.  Математика в  историческом развитии.  Римская система счисления. Позиционные
системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение
метра  как  единицы  длины.  Метрическая  система  мер  в  России,  в  Европе.  История
формирования  математических  символов.  Дроби  в  Вавилоне,  Египте,  Риме,  на  Руси.
Открытие  десятичных  дробей.  Мир  простых  чисел.  Золотое  сечение.  Число  нуль.  Л.Ф.
Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на
2,  3,  5,  9,  10.  Простые  и  составные числа.  Разложение  натурального  числа  на  простые
множители. 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. Умножение и деление
обыкновенных  дробей.  Основные  задачи  на  дроби.  Пропорция.  Основное  свойство
пропорции.  Решение  задач  с  помощью  пропорции.  Понятие  о  прямой  и  обратной
пропорциональности  величин.  Задачи  на  пропорции.  Масштаб.  Формулы  длины
окружности  и  площади  круга.  Шар.  Положительные  и  отрицательные  числа.
Противоположные числа.  Модуль  числа  и  его  геометрический смысл.  Сравнение  чисел.
Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки. Сложение и
вычитание  положительных  и  отрицательных  чисел.  Умножение  десятичных
положительных  и  отрицательных  чисел.  Понятие  о  рациональном  числе.  Десятичное
приближение  обыкновенной  дроби.  Применение  законов  арифметических  действий  для
рационализации вычислений. Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок,
приведение  подобных  слагаемых.  Решение  линейных  уравнений.  Примеры  решения
текстовых задач с помощью линейных уравнений. Построение перпендикуляра к прямой и
параллельных  прямых с  помощью чертежного  треугольника  и  линейки.  Прямоугольная
система  координат  на  плоскости,  абсцисса  и  ордината  точки.  Примеры  графиков  и
диаграмм. 

Выражение  с  переменными.  Значение  выражения  с  переменными.  Допустимые
значение  переменных.  Тождество.  Тождественные  преобразования  алгебраических
выражений. Доказательство тождеств. Степень с натуральным показателем и её свойства.
Одночлены.  Одночлен  стандартного  вида.  Степень  одночлена.  Многочлены.  Многочлен
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стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов.
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений,
произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочленов на множители.
Вынесение  общего  множителя  за  скобки.  Метод  группировки.  Разность  квадратов  двух
выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Разложение
квадратного трёхчлена на множители.  Функциональные зависимости между величинами.
Понятие  функции.  Функция  как  математическая  модель  реального  процесса.  Область
определения и  область значения  функции.  Способы задания  функции.  График функции.
Построение  графиков  функций  с  помощью  преобразований  фигур.  Нули  функции.
Промежутки возрастания и убывания функции. Линейная функция и ее график. Системы
уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя
переменными. Решение систем уравнений  методом подстановки и сложения. Система двух
уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

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.  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.
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных
прямых.  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.

Элементы теории множеств и математической логики
Множество,  характеристическое  свойство  множества,  элемент  множества,  пустое,

конечное,  бесконечное  множество.  Подмножество.  Отношение  принадлежности,
включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества.
Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контр пример.

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции
над  высказываниями  с  использованием  логических  связок:  и,  или,  не.  Условные
высказывания (импликации). 

Алгебра
Множество  рациональных  чисел.  Сравнение  рациональных  чисел.  Действия  с

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 
Выражение  с  переменной.  Значение  выражения.  Подстановка  выражений  вместо

переменных. 
Степень  с  натуральным  показателем  и  её  свойства.  Преобразования  выражений,

содержащих степени с натуральным показателем. 
Одночлен,  многочлен.  Действия  с  одночленами  и  многочленами  (сложение,

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат
суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя
за  скобки,  группировка,  применение  формул  сокращённого  умножения.  Квадратный
трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.

Степень  с  целым  показателем.  Преобразование  дробно-линейных  выражений:
сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных
в  дробно-рациональных  выражениях.  Сокращение  алгебраических  дробей.  Приведение
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алгебраических  дробей  к  общему  знаменателю.  Действия  с  алгебраическими  дробями:
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Арифметический  квадратный  корень.  Преобразование  выражений,  содержащих

квадратные  корни:  умножение,  деление,  вынесение  множителя  из-под  знака  корня,
внесение множителя под знак корня. 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).
Решение  линейных  уравнений.  Линейное  уравнение  с  параметром.  Количество

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.
Квадратные  уравнения.  Неполные  квадратные  уравнения.  Дискриминант

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема,
обратная  теореме  Виета.  Решение  квадратных уравнений:  использование  формулы для
нахождения  корней,  графический  метод  решения,  разложение  на  множители,  подбор
корней с использованием теоремы Виета.  Количество корней квадратного  уравнения в
зависимости  от  его  дискриминанта.  Биквадратные  уравнения.  Уравнения,  сводимые  к
линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных
уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены
переменной,  графический  метод.  Использование  свойств  функций  при  решении
уравнений.

Уравнение  с  двумя  переменными.  Линейное  уравнение  с  двумя  переменными.
Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический

метод, метод сложения, метод подстановки. 
Системы линейных уравнений с параметром.
Числовые  неравенства.  Свойства  числовых  неравенств.  Проверка  справедливости

неравенств при заданных значениях переменных. 
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения

неравенства (область допустимых значений переменной).
Решение линейных неравенств.
Квадратное  неравенство  и  его  решения.  Решение  квадратных  неравенств:

использование  свойств  и  графика  квадратичной  функции,  метод  интервалов.  Запись
решения квадратного неравенства.

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Системы  неравенств  с  одной  переменной.  Решение  систем  неравенств  с  одной

переменной:  линейных,  квадратных.  Изображение  решения  системы  неравенств  на
числовой прямой. Запись решения системы неравенств.

Декартовы  координаты  на  плоскости.  Формирование  представлений  о
метапредметном  понятии  «координаты».  Способы  задания  функций:  аналитический,
графический,  табличный.  График функции.  Примеры функций,  получаемых в процессе
исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке.
Свойства  функций:  область  определения,  множество  значений,  нули,  промежутки
знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее
и наименьшее значения. Исследование функции по её графику. 

Представление об асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение

графика линейной функции в зависимости  от  её  углового коэффициента и свободного
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члена.  Нахождение  коэффициентов  линейной  функции  по  заданным  условиям:
прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой
через данную точку и параллельной данной прямой.

Свойства  и  график  квадратичной  функции  (парабола).  Построение  графика
квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества
значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.

Числовая  последовательность.  Примеры  числовых  последовательностей.
Бесконечные  последовательности.  Арифметическая  прогрессия  и  её  свойства.
Геометрическая  прогрессия.  Формула  общего  члена  и  суммы  n первых  членов
арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,
соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы,

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин,
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические
показатели  числовых  наборов:  среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и
наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Геометрия
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии

«фигура».  
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её

свойства, виды углов, многоугольники, круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических

фигур.
Многоугольник,  его  элементы  и  его  свойства.  Распознавание  некоторых

многоугольников.  Выпуклые  и  невыпуклые  многоугольники.  Правильные
многоугольники.

Треугольники.  Высота,  медиана,  биссектриса,  средняя  линия  треугольника.
Равнобедренный  треугольник,  его  свойства  и  признаки.  Равносторонний  треугольник.
Прямоугольный,  остроугольный,  тупоугольный  треугольники.  Внешние  углы
треугольника. Неравенство треугольника.

Четырёхугольники.  Параллелограмм,  ромб,  прямоугольник,  квадрат,  трапеция,
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника,
квадрата. 

Окружность,  круг,  их  элементы  и  свойства;  центральные  и  вписанные  углы.
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности
для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников. 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и
количеством  граней.  Первичные  представления  о  пирамиде,  параллелепипеде,  призме,
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Признаки  и  свойства  параллельных  прямых.  Аксиома  параллельности  Евклида.

Теорема Фалеса.
Прямой  угол.  Перпендикуляр  к  прямой.  Наклонная,  проекция.  Серединный

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 
Пропорциональные  отрезки,  подобие  фигур.  Подобные  треугольники.  Признаки

подобия. 
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Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина
угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы
измерения площади.

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения
объёмов.

Инструменты для измерений и построений;  измерение  и вычисление  углов,  длин
(расстояний),  площадей.  Тригонометрические  функции  острого  угла  в  прямоугольном
треугольнике  Тригонометрические  функции  тупого  угла.  Вычисление  элементов
треугольников с использованием тригонометрических соотношений.  Формулы площади
треугольника,  параллелограмма  и  его  частных  видов,  формулы  длины  окружности  и
площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов.
Теорема косинусов.

Расстояние  между  точками.  Расстояние  от  точки  до  прямой.  Расстояние  между
фигурами. 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения

циркулем  и  линейкой:  построение  биссектрисы  угла,  перпендикуляра  к  прямой,  угла,
равного данному, 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними,
стороне и двум прилежащим к ней углам.

Деление отрезка в данном отношении.
Понятие  преобразования.  Представление  о  метапредметном  понятии

«преобразование». Подобие.
Осевая  и  центральная  симметрия,  поворот  и  параллельный перенос.  Комбинации

движений на плоскости и их свойства. 
Понятие  вектора,  действия  над  векторами,  использование  векторов  в  физике,

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

                                                                2.2.2.8.Биология

5 класс
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий,
грибов,  растений  и  животных.  Отличительные  признаки  живого  и  неживого.  Связь
организмов  со  средой  обитания.  Взаимосвязь  организмов  в  природе.  Экологические
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу,
ее охрана.
Клеточное строение организмов
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение:
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление
веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».
Царство Бактерии. Царство Грибы 
Строение  и  жизнедеятельность  бактерий.  Размножение  бактерий.  Бактерии,  их  роль  в
природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.
Грибы.  Общая  характеристика  грибов,  их  строение  и  жизнедеятельность.  Шляпочные
грибы.  Съедобные  и  ядовитые  грибы.  Правила  сбора  съедобных  грибов  и  их  охрана.
Профилактика  отравления  грибами.  Дрожжи,  плесневые  грибы.  Грибы-паразиты.  Роль
грибов в природе и жизни человека.
Царство Растения 
Растения.  Ботаника —  наука  о  растениях.  Методы  изучения  растений.  Общая
характеристика  растительного  царства.  Многообразие  растений,  их  связь  со  средой
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.
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Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные,
цветковые).
Водоросли.  Многообразие  водорослей.  Среда  обитания  водорослей.  Строение
одноклеточных  и  многоклеточных  водорослей.  Роль  водорослей  в  природе  и  жизни
человека, охрана водорослей.
Лишайники,  их  строение,  разнообразие,  среда  обитания.  Значение  в  природе  и  жизни
человека.
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе
и жизни человека, охрана.
Голосеменные,  их  строение  и  разнообразие.  Среда  обитания.  Распространение
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в
природе и жизни человека.
 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.

6 класс
Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Строение  семян однодольных и двудольных растений.  Виды корней  и  типы корневых
систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и
развитие  побега.  Внешнее  строение  листа.  Клеточное  строение  листа.  Видоизменения
листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его
строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.
Жизнь растений 
Основные  процессы  жизнедеятельности  (питание,  дыхание,  обмен  веществ,  рост,
развитие,  размножение).  Минеральное  и  воздушное  питание  растений.  Фотосинтез.
Дыхание  растений.  Испарение  воды.  Листопад.  Передвижение  воды  и  питательных
веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение
споровых  растений.  Размножение  голосеменных  растений.  Половое  и  бесполое
(вегетативное) размножение покрытосеменных растений.
Классификация растений 
Основные  систематические  категории:  вид,  род,  семейство,  класс,  отдел,  царство.
Знакомство  с  классификацией  цветковых  растений.  Класс  Двудольные  растения.
Морфологическая  характеристика  3—4  семейств  (с  учетом  местных  условий).  Класс
Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие
сельскохозяйственные  растения,  биологические  основы  их  выращивания  и
народнохозяйственное  значение.  (Выбор  объектов  зависит  от  специализации
растениеводства в каждой конкретной местности.)
Природные сообщества 
Взаимосвязь  растений  с  другими  организмами.  Симбиоз.  Паразитизм.  Растительные
сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности
человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.

7 класс
Общие  сведения  о  животном  мире.  История  развития  зоологии.  Методы  изучения
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений.
Систематика животных.
Простейшие 
Простейшие:  многообразие,  среда  и  места  обитания;  образ  жизни  и  поведение;
биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни  человека;
колониальные организмы. 
Многоклеточные животные 
Беспозвоночные животные. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ
жизни;  биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни
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человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые
черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и
экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни  человека.  Тип  Моллюски:
многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические
особенности;  значение  в  природе  и  жизни  человека.   Тип  Членистоногие.  Класс
Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные:
многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические
особенности;  значение  в  природе  и  жизни  человека.  Класс  Насекомые:  многообразие,
среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности;
значение в природе и жизни человека. Тип Хордовые. Позвоночные животные. Надкласс
Рыбы:  многообразие  (круглоротые,  хрящевые,  костные);  среда  обитания,  образ  жизни,
поведение;  биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни
человека;  исчезающие,  редкие  и охраняемые виды.  Класс  Земноводные:  многообразие;
среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности;
значение в природе и жизни человека;  исчезающие,  редкие и охраняемые виды. Класс
Пресмыкающиеся:  многообразие;  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение;
биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни  человека;
исчезающие,  редкие и охраняемые виды. Класс  Птицы: многообразие;  среда обитания,
образ  жизни  и  поведение;  биологические  и  экологические  особенности;  значение  в
природе  и  жизни  человека;  исчезающие,  редкие  и  охраняемые  виды.  Класс
Млекопитающие:  важнейшие  представители  отрядов;  среда  обитания,  образ  жизни  и
поведение;  биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 
Опорно-двигательная  система  и  способы  передвижения.  Органы  дыхания  и  газообмен.
Органы  пищеварения.  Кровеносная  система.  Кровь.  Органы  выделения.  Органы  чувств,
нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма.
Развитие и закономерности размещения животных на Земле
Доказательства  эволюции:  сравнительно-анатомические,  эмбриологические,
палеонтологические.  Ч.  Дарвин  о  причинах  эволюции  животного  мира.  Усложнение
строения  животных  и  разнообразие  видов  как  результат  эволюции.  Ареалы  обитания.
Миграции. Закономерности размещения животных.
Биоценозы 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный
пункт).  Факторы  среды  и  их  влияние  на  биоценозы.  Цепи  питания,  поток  энергии.
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Животный мир и хозяйственная деятельность человека 
Влияние  деятельности  человека  на  животных.  Промысел  животных.  Одомашнивание.
Разведение,  основы  содержания  и  селекции  сельскохозяйственных  животных.  Охрана
животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга.
Рациональное использование животных.

8 класс
Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке. 
Значение  знаний  об  особенностях  строения  и  жизнедеятельности  организма

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм
человека.  Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение,  измерение,
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и
животных.  Особенности  человека  как  социального  существа.  Происхождение
современного человека. Расы.

Общие  свойства  организма  человека. Клетка  –  основа  строения,
жизнедеятельности  и  развития  организмов.  Строение,  химический  состав,  жизненные
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свойства клетки.  Ткани,  органы и системы органов организма человека,  их строение и
функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа,
тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная  регуляция  функций  организма.  Регуляция  функций
организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная  система:  центральная  и  периферическая,  соматическая  и  вегетативная.
Нейроны,  нервы,  нервные  узлы.  Рефлекторный  принцип  работы  нервной  системы.
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга.
Особенности  развития  головного  мозга  человека  и  его  функциональная  асимметрия.
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических  функций  организма.  Железы внутренней  секреции:  гипофиз,  эпифиз,
щитовидная  железа,  надпочечники.  Железы  смешанной  секреции:  поджелудочная  и
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора  и  движение.  Опорно-двигательная  система:  строение,  функции.  Кость:
химический  состав,  строение,  рост.  Соединение  костей.  Скелет  человека.  Особенности
скелета  человека,  связанные  с  прямохождением  и  трудовой  деятельностью.  Влияние
факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции.
Значение  физических  упражнений  для  правильного  формирования  скелета  и  мышц.
Гиподинамия.  Профилактика  травматизма.  Первая  помощь  при  травмах  опорно-
двигательного аппарата.

Кровь  и  кровообращение.  Функции  крови  и  лимфы.  Поддержание  постоянства
внутренней среды. Гомеостаз.  Состав  крови.  Форменные элементы крови:  эритроциты,
лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание
крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.
Мечникова  в  области  иммунитета.  Роль  прививок  в  борьбе  с  инфекционными
заболеваниями.  Кровеносная  и  лимфатическая  системы:  строение,  функции.  Строение
сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс.
Давление  крови.  Движение  лимфы по сосудам.  Гигиена  сердечно-сосудистой  системы.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания
первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание.  Дыхательная  система:  строение  и  функции. Этапы дыхания.  Легочные
объемы.  Газообмен  в  легких  и  тканях.  Регуляция  дыхания.  Гигиена  дыхания.  Вред
табакокурения.  Предупреждение  распространения  инфекционных  заболеваний  и
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при
остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.

Пищеварение.  Питание. Пищеварение.  Пищеварительная  система:  строение  и
функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости.
Зубы и  уход  за  ними.  Слюна  и  слюнные железы.  Глотание.  Пищеварение  в  желудке.
Желудочный  сок.  Аппетит.  Пищеварение  в  тонком  кишечнике.  Роль  печени  и
поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности
пищеварения  в  толстом  кишечнике.  Вклад  Павлова И. П.  в  изучение  пищеварения.
Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии.  Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны
обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины.
Проявление  гиповитаминозов  и  авитаминозов,  и  меры  их  предупреждения.
Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена
веществ. 

Поддержание  температуры  тела.  Терморегуляция  при  разных  условиях  среды.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции.
Приемы  оказания  первой  помощи  при  травмах,  ожогах,  обморожениях  и  их
профилактика.
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Выделение.  Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования
и выделения мочи,  его регуляция.  Заболевания органов мочевыделительной системы и
меры их предупреждения. 

Размножение и развитие. Половая система: строение и функции. Оплодотворение и
внутриутробное  развитие.  Роды.  Рост  и  развитие  ребенка.  Половое  созревание.
Наследование  признаков  у  человека.  Наследственные  болезни,  их  причины  и
предупреждение.  Роль  генетических  знаний  в  планировании  семьи.  Забота  о
репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика.
ВИЧ, профилактика СПИДа.

Сенсорные  системы  (анализаторы).  Органы  чувств  и  их  значение  в  жизни
человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система
глаза.  Сетчатка.  Зрительные  рецепторы:  палочки  и  колбочки.  Нарушения  зрения  и  их
предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы
равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных
систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.

Высшая нервная деятельность.  Высшая  нервная деятельность  человека,  работы
И. М. Сеченова,  И. П. Павлова,  А. А. Ухтомского  и  П. К. Анохина.  Безусловные  и
условные рефлексы,  их значение.  Познавательная деятельность мозга.  Эмоции,  память,
мышление,  речь.  Сон и бодрствование. Значение сна.  Предупреждение нарушений сна.
Особенности  психики  человека:  осмысленность  восприятия,  словесно-логическое
мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации.
Индивидуальные  особенности  личности:  способности,  темперамент,  характер,
одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания
в развитии психики и поведения человека.

Здоровье  человека  и  его  охрана.  Здоровье  человека.  Соблюдение  санитарно-
гигиенических  норм  и  правил  здорового  образа  жизни.  Укрепление  здоровья:
аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние
физических  упражнений  на  органы  и  системы  органов.  Защитно-приспособительные
реакции  организма.  Факторы,  нарушающие  здоровье  (гиподинамия,  курение,
употребление  алкоголя,  несбалансированное  питание,  стресс).  Культура  отношения  к
собственному здоровью и здоровью окружающих.

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ
и  энергии.  Социальная  и  природная  среда,  адаптации  к  ним.  Краткая  характеристика
основных форм труда.  Рациональная  организация  труда и отдыха.  Соблюдение правил
поведения  в  окружающей  среде,  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,  как  основа
безопасности  собственной  жизни.  Зависимость  здоровья  человека  от  состояния
окружающей среды. 

2.2.2.9.Изобразительное искусство
Древние  корни  народного  искусства.  Древние  образы  в  народном  искусстве.

Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов
народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные
праздничные обряды. Связь времен в народном искусстве. Древние образы в современных
народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись
по  металлу.  Щепа.  Роспись  по  лубу  и  дереву.  Тиснение  и  резьба  по  бересте. Роль
народных художественных промыслов в современной жизни. Декор — человек, общество,
время.   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. Современное выставочное искусство.
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Ты сам — мастер.  Виды изобразительного  искусства  и  основы образного  языка.
Изобразительное  искусство.  Семья  пространственных  искусств.  Художественные
материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные
возможности.  Ритм линий.  Пятно  как  средство  выражения.  Ритм пятен.  Цвет.  Основы
цветоведения.  Цвет  в  произведениях  живописи.  Объемные  изображения  в  скульптуре.
Основы языка  изображения.  Мир наших  вещей.  Натюрморт.  Реальность  и  фантазия  в
творчестве художника. Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы.
Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная
перспектива.  Освещение.  Свет  и  тень.  Натюрморт  в  графике.  Цвет  в  натюрморте.
Выразительные  возможности  натюрморта.  Вглядываясь  в  человека.  Портрет.  Образ
человека  —  главная  тема  в  искусстве.  Конструкция  головы  человека  и  ее  основные
пропорции.  Изображение  головы  человека  в  пространстве.  Портрет  в  скульптуре.
Графический  портретный  рисунок.  Сатирические  образы  человека.  Образные
возможности  освещения  в  портрете.  Роль  цвета  в  портрете.  Великие  портретисты
прошлого.  Портрет  в  изобразительном  искусстве  XX  века.  Человек  и  пространство.
Пейзаж.  Жанры  в  изобразительном  искусстве.  Изображение  пространства.  Правила
построения  перспективы.  Воздушная  перспектива.  Пейзаж  —  большой  мир.  Пейзаж
настроения.  Природа  и  художник.  Пейзаж  в  русской  живописи.  Пейзаж  в  графике.
Городской  пейзаж.  Выразительные  возможности  изобразительного  искусства.  Язык  и
смысл.

Изображение фигуры человека и образ человека.  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.  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.
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. 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.

2.2.2.10.Физика
Физика и физические методы изучения природы
Физика  –  наука  о  природе.  Физические  тела  и  явления.  Наблюдение  и  описание

физических  явлений.  Физический  эксперимент.  Моделирование  явлений  и  объектов
природы.

Физические  величины  и  их  измерение.  Точность  и  погрешность  измерений.
Международная система единиц.

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания.
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления
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Механическое  движение.  Материальная  точка  как  модель  физического
тела.Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины,
необходимые для  описания  движения  и  взаимосвязь  между  ними (путь,  перемещение,
скорость,  ускорение,  время движения).  Равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение.  Равномерное  движение  по  окружности.  Первый  закон  Ньютона  и
инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона.
Третий  закон  Ньютона.  Свободное  падение  тел.  Сила  тяжести.  Закон  всемирного
тяготения.  Сила  упругости.  Закон  Гука.  Вес  тела.  Невесомость.  Связь  между  силой
тяжести  и  массой  тела.  Динамометр.  Равнодействующая  сила.  Сила  трения.  Трение
скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа.
Мощность.  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела,  имеющего закрепленную
ось движения. Момент силы.  Центр тяжести тела.  Рычаг. Равновесие сил на рычаге.
Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ
при  использовании  простых  механизмов  («Золотое  правило  механики»).  Коэффициент
полезного действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления.
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.
Сообщающиеся  сосуды. Вес воздуха.  Атмосферное давление.  Измерение  атмосферного
давления.  Опыт  Торричелли.  Барометр-анероид.  Атмосферное  давление  на  различных
высотах.  Гидравлические  механизмы  (пресс,  насос).  Давление  жидкости  и  газа  на
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.

Механические  колебания.  Период,  частота,  амплитуда  колебаний.  Резонанс.
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна.
Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления
Строение  вещества.  Атомы  и  молекулы.  Тепловое  движение  атомов  и  молекул.

Диффузия в газах,  жидкостях и  твердых телах.Броуновское движение.  Взаимодействие
(притяжение  и  отталкивание)  молекул.  Агрегатные  состояния  вещества.  Различие  в
строении твердых тел, жидкостей и газов.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц.  Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней  энергии  тела.  Теплопроводность.  Конвекция.  Излучение.  Примеры
теплопередачи  в  природе  и  технике.  Количество  теплоты.  Удельная  теплоемкость.
Удельная  теплота  сгорания  топлива.  Закон  сохранения  и  превращения  энергии  в
механических  и  тепловых  процессах.  Плавление  и  отвердевание  кристаллических  тел.
Удельная  теплота  плавления.  Испарение  и  конденсация.  Поглощение  энергии  при
испарении  жидкости  и  выделение  ее  при  конденсации  пара.  Кипение.  Зависимость
температуры  кипения  от  давления.  Удельная  теплота  парообразования  и  конденсации.
Влажность  воздуха.  Работа  газа  при расширении.  Преобразования  энергии в  тепловых
машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД
тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Электромагнитные явления
Электризация  физических  тел.  Взаимодействие  заряженных  тел.  Два  рода

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический
заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Проводники,  полупроводники  и
изоляторы  электричества.  Электроскоп.  Электрическое  поле  как  особый  вид  материи.
Напряженность электрического поля.  Действие электрического поля на  электрические
заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.
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Электрический  ток.  Источники  электрического  тока.  Электрическая  цепь  и  ее
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических
зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление
проводников. Единицы сопротивления.

Зависимость  силы  тока  от  напряжения.  Закон  Ома  для  участка  цепи.  Удельное
сопротивление.  Реостаты.  Последовательное  соединение  проводников.  Параллельное
соединение проводников.

Работа  электрического  поля  по  перемещению  электрических  зарядов.  Мощность
электрического  тока.  Нагревание  проводников  электрическим  током.  Закон  Джоуля  -
Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.
Магнитное  поле  постоянных  магнитов.  Магнитное  поле  Земли.  Электромагнит.
Магнитное поле катушки с током.  Применение электромагнитов.  Действие магнитного
поля на  проводник с  током и  движущуюся  заряженную частицу.  Сила Ампера и  сила
Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  Электрогенератор.
Переменный  ток.  Трансформатор. Передача  электрической  энергии  на  расстояние.
Электромагнитные волны и их свойства.  Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет  –  электромагнитные  волна.  Скорость  света.  Источники  света.  Закон
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение
предмета  в  зеркале  и  линзе.  Оптические  приборы. Глаз  как  оптическая  система.
Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления
Строение  атомов.  Планетарная  модель  атома.  Квантовый  характер  поглощения  и

испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав  атомного  ядра.  Протон,  нейтрон  и  электрон.  Закон  Эйнштейна  о

пропорциональности  массы  и  энергии.  Дефект  масс  и  энергия  связи  атомных  ядер.
Радиоактивность.  Период  полураспада.  Альфа-излучение.  Бета-излучение.  Гамма-
излучение.  Ядерные реакции.  Источники энергии Солнца и звезд.  Ядерная энергетика.
Экологические  проблемы  работы  атомных  электростанций.  Дозиметрия.  Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных

тел  Солнечной  системы.  Происхождение  Солнечной  системы.  Физическая  природа
Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

2.2.2.11.Информатика
Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 
Различные аспекты слова «информация»:  информация как данные,  которые могут

быть  обработаны  автоматизированной  системой  и  информация  как  сведения,
предназначенные для восприятия человеком.

Примеры  данных:  тексты,  числа.  Дискретность  данных.  Анализ  данных.
Возможность  описания  непрерывных  объектов  и  процессов  с  помощью  дискретных
данных.

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и
передачей данных.

Компьютер – универсальное устройство обработки данных
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Архитектура  компьютера:  процессор,  оперативная  память,  внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы.
Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера.
Носители  информации,  используемые  в  ИКТ.  История  и  перспективы  развития.

Представление  об  объемах  данных  и  скоростях  доступа,  характерных  для  различных
видов носителей. Носители информации в живой природе.

История  и  тенденции  развития  компьютеров,  улучшение  характеристик
компьютеров. Суперкомпьютеры.

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Тексты и кодирование
Символ.  Алфавит  –  конечное  множество  символов.  Текст  –  конечная

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной
длины в данном алфавите.

Разнообразие  языков  и  алфавитов.  Естественные  и  формальные  языки.  Алфавит
текстов на русском языке.

Кодирование  символов  одного  алфавита  с  помощью  кодовых  слов  в  другом
алфавите; кодовая таблица, декодирование.

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном
алфавите.

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.

Единицы  измерения  длины  двоичных  текстов:  бит,  байт,  Килобайт  и  т.  д.
Количество информации, содержащееся в сообщении.

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость  количества  кодовых  комбинаций  от  разрядности  кода.   Код  ASCII.

Кодировки  кириллицы.  Примеры  кодирования  букв  национальных  алфавитов.
Представление  о  стандарте  Unicode.  Таблицы  кодировки  с  алфавитом,  отличным  от
двоичного.

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.

Дискретизация
Измерение  и  дискретизация.  Общее  представление  о  цифровом  представлении

аудиовизуальных и других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели.  Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY.

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  хранением

изображений и звуковых файлов.
Системы счисления
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в

позиционных системах счисления.
Основание  системы  счисления.  Алфавит  (множество  цифр)  системы  счисления.

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод
натуральных  чисел  из  десятичной  системы  счисления  в  двоичную  и  из  двоичной  в
десятичную.
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Восьмеричная  и  шестнадцатеричная  системы  счисления.  Перевод  натуральных
чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.

Перевод  натуральных  чисел  из  двоичной  системы  счисления  в  восьмеричную  и
шестнадцатеричную и обратно. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет  количества  вариантов:  формулы  перемножения  и  сложения  количества

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух

или  трех  базовых  множеств  с  помощью  операций  объединения,  пересечения  и
дополнения.

Высказывания.  Простые  и  сложные  высказывания.  Диаграммы  Эйлера-Венна.
Логические значения высказываний.  Логические выражения.  Логические операции: «и»
(конъюнкция,  логическое умножение),  «или» (дизъюнкция,  логическое сложение),  «не»
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических
операций.

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Логические  операции  следования  (импликация)  и  равносильности

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование
таблиц истинности  для доказательства  законов  алгебры логики.  Логические  элементы.
Схемы логических элементов и их физическая  (электронная)  реализация.  Знакомство с
логическими основами компьютера.

Списки, графы, деревья
Список.  Первый  элемент,  последний  элемент,  предыдущий  элемент,  следующий

элемент. Вставка, удаление и замена элемента.
Граф.  Вершина,  ребро,  путь.  Ориентированные  и  неориентированные  графы.

Начальная  вершина  (источник)  и  конечная  вершина  (сток)  в  ориентированном  графе.
Длина  (вес)  ребра  и  пути.  Понятие  минимального  пути.  Матрица  смежности  графа  (с
длинами ребер).

Дерево.  Корень,  лист,  вершина  (узел).  Предшествующая  вершина,  последующие
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.

Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители.  Состояния,  возможные  обстановки  и  система  команд  исполнителя;

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя.  Необходимость формального
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.

Алгоритм как план управления  исполнителем (исполнителями).  Алгоритмический
язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа –
запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое
устройство,  способное  управлять  по  заранее  составленной  программе  исполнителями,
выполняющими  команды.  Программное  управление  исполнителем.  Программное
управление самодвижущимся роботом.

Словесное  описание  алгоритмов.  Описание  алгоритма  с  помощью  блок-схем.
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом
языке.

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.  Примеры:  компьютер  и  управляемый  им

исполнитель  (в  том  числе  робот);  компьютер,  получающий  сигналы  от  цифровых
датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе
движущимися) устройствами.

Алгоритмические конструкции
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Конструкция  «следование».  Линейный  алгоритм.  Ограниченность  линейных
алгоритмов:  невозможность  предусмотреть  зависимость  последовательности
выполняемых действий от исходных данных.

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 
Выполнение   и  невыполнения  условия  (истинность  и  ложность  высказывания).

Простые и составные условия. Запись составных условий. 
Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  условием

выполнения,  с  переменной  цикла.  Проверка  условия  выполнения  цикла  до  начала
выполнения  тела  цикла  и  после  выполнения  тела  цикла:  постусловие  и  предусловие
цикла. Инвариант цикла.

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных

алгоритмических языках.
Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые,

вещественные,  символьные,  строковые,  логические.  Табличные  величины  (массивы).
Одномерные массивы. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:
нахождение  минимального  и  максимального  числа  из  двух,трех,  четырех  данных

чисел;
нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;
нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или

массива;
нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство  с  алгоритмами  решения  этих  задач.  Реализации  этих  алгоритмов  в

выбранной среде программирования.
Составление  алгоритмов  и  программ  по  управлению  исполнителями  Робот,

Черепашка, Чертежник и др.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами

их  решения:  сортировка  массива,  выполнение  поэлементных  операций  с  массивами;
обработка  целых чисел,  представленных  записями  в  десятичной  и  двоичной  системах
счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).

Понятие  об  этапах  разработки  программ:  составление  требований  к  программе,
выбор алгоритма  и  его  реализация  в  виде программы на  выбранном алгоритмическом
языке,  отладка  программы  с  помощью  выбранной  системы  программирования,
тестирование.

Простейшие  приемы  диалоговой  отладки  программ  (выбор  точки  останова,
пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по
образцу.

Анализ алгоритмов
Сложность вычисления:  количество выполненных операций,  размер используемой

памяти;  их  зависимость  от  размера  исходных  данных.  Примеры  коротких  программ,
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких
программ, выполняющих обработку большого объема данных.

Определение  возможных  результатов  работы  алгоритма  при  данном  множестве
входных  данных;  определение  возможных  входных  данных,  приводящих  к  данному
результату.  Примеры  описания  объектов  и  процессов  с  помощью  набора  числовых
характеристик,  а  также  зависимостей  между  этими характеристиками,  выражаемыми с
помощью формул.
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Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление.
Типы файлов.

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный
текст  романа  «Евгений  Онегин»,  минутный  видеоклип,  полуторачасовой  фильм,  файл
данных  космических  наблюдений,  файл  промежуточных  данных  при  математическом
моделировании сложных физических процессов и др.).

Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово,

символ). 
Текстовый  процессор  –  инструмент  создания,  редактирования  и  форматирования

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 
Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  и  графических  объектов.

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов,
ссылок и др. История изменений.

Проверка правописания, словари.
Инструменты  ввода  текста  с  использованием  сканера,  программ  распознавания,

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
Понятие  о  системе  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.
Подготовка  компьютерных  презентаций.  Включение  в  презентацию

аудиовизуальных объектов.
Знакомство  с  графическими  редакторами.  Операции  редактирования  графических

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с
областями  (выделение,  копирование,  заливка  цветом),  коррекция  цвета,  яркости  и
контрастности.  Знакомство  с  обработкой  фотографий.  Геометрические  и  стилевые
преобразования. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные
технологии

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен.
Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные,
результаты  физических  экспериментов,  Интернет-данные,  в  частности,  данные
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.

Виды  деятельности  в  сети  Интернет.  Интернет-сервисы:  почтовая  служба;
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления
программного обеспечения и др.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Приемы,  повышающие  безопасность  работы  в  сети  Интернет.  Проблема

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты
и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации
в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат,
форум, телеконференция и др.

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.
Экономические,  правовые и этические аспекты их использования.  Личная информация,
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.

2.2.2.12.Музыка
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Музыка  как  вид  искусства.  Основы  музыки:  интонационно-образная,  жанровая,
стилевая.

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие
смысла.

Музыка  вокальная,  симфоническая  и  театральная;  вокально-инструментальная  и
камерно-инструментальная.  Музыкальное  искусство:  исторические  эпохи,  стилевые
направления,  национальные  школы  и  их  традиции,  творчество  выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в
музыке (вокальной и инструментальной).

Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература,
изобразительное  искусство).  Композитор  -  поэт  -  художник;  родство  зрительных,
музыкальных  и  литературных  образов;  общность  и  различия  выразительных  средств
разных видов искусства.

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка.
Жизненное  содержание  музыкальных  образов,  их  характеристика  и  построение,

взаимосвязь  и  развитие.  Лирические  и  драматические,  романтические  и  героические
образы и др.

Общие закономерности развития музыки:  сходство и контраст.  Противоречие как
источник  непрерывного  развития  музыки  и  жизни.  Разнообразие  музыкальных  форм:
двухчастные  и  трёхчастные,  вариации,  рондо,  сюиты,  сонатно-симфонический  цикл.
Воплощение единства содержания и художественной формы.

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие
на  примере  произведений  русской  и  зарубежной  музыки  от  эпохи  Средневековья  до
рубежа  XIX—XX  вв.:  духовная  музыка  (знаменный  распев  и  григорианский  хорал),
западноевропейская  и  русская  музыка  XVII—XVIII  вв.,  зарубежная  и  русская
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика
национальных школ).

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного
строя  произведений  различных  видов  искусств.  Роль  и  значение  изобразительного
искусства в синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных
искусств: тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в
разных видах искусства. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и
выражение общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные
средства  архитектуры  (композиция,  тектоника,  масштаб,  пропорции,  ритм,  пластика
объемов, фактура и цвет материалов). Бионика.

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). 
Связь архитектуры и дизайна  (промышленный,  рекламный, ландшафтный,  дизайн

интерьера  и  др.) в  современной  культуре.  Композиция  в  дизайне  (в  объеме  и  на
плоскости). 

Опыт творческой деятельности.  Зарисовки элементов архитектуры.  Выполнение
эскизов  архитектурных  композиций. Создание  художественно-декоративных  проектов,
объединенных единой стилистикой.

Синтез искусств в театре. Общие законы восприятия композиции картины и сцены.
Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов,  А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин,
Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Опыт  творческой  деятельности. Создание  эскиза  и  макета  оформления  сцены.
Эскизы костюмов.
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Изображение  в  полиграфии. Множественность,  массовость  и  общедоступность
полиграфического  изображения.  Формы полиграфической  продукции:  книги,  журналы,
плакаты,  афиши,  буклеты,  открытки  и  др.  Образ  –  символ –  знак. Стилевое  единство
изображения  и  текста.  Типы  изображения  в  полиграфии  (графическое,  живописное,
фотографическое,  компьютерное).  Художники  книги  (Г.Доре, И.Я.  Билибин,  В.В.
Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). 

Опыт  творческой  деятельности.  Проектирование  обложки  книги,  рекламы,
открытки,  визитной  карточки,  экслибриса,  товарного  знака,  разворота  журнала,  сайта.
Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений.

Изображение  в  фотографии. Изображение  в  фотографии  и  изобразительном
искусстве.  Особенности  художественной  фотографии.  Выразительные  средства
(композиция, план,  ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве.
Фотохудожники  (мастера  российской,  английской,  польской,  чешской  и  американской
школы и др.).

Опыт  творческой  деятельности. Создание  художественной  фотографии,
фотоколлажа. 

Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и
монтаж.  Средства  эмоциональной  выразительности  в  фильме (композиция,  ритм,  свет,
цвет,  музыка,  звук).  Документальный,  игровой  и  анимационный  фильмы.  Фрагменты
фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П.  Довженко, Г.М. Козинцев,
А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 
Опыт  творческой  деятельности. Создание  мультфильма,  видеофильма,

раскадровки  по  теме. Выражение  в  творческой  деятельности  своего  отношения  к
изображаемому.

Изображение  на  компьютере. Компьютерная  графика  и  ее  использование  в
полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

Опыт творческой деятельности. Проектирование сайта.
Предназначение  музыкального  искусства  и  его  возможности  в  духовном

совершенствовании личности.
Своеобразие  раскрытия  вечных  проблем  жизни  в  творчестве  композиторов

различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти  (реквиемы В.-А. Моцарта, Д.
Верди, Б. Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-
С. Баха),  любви и ненависти  (в различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и
Джульетта»),  войны и мира  (ДД. Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевский);  личности и
общества  (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке);  внутренних противоречий в
душе человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др.

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада
и Востока.

Специфика  музыки  и  ее  место  в  ряду  других  видов  искусства.  Родство
художественных  образов  разных  искусств.  Общность  тем,  специфика  выразительных
средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино.

Развитие  музыкального  восприятия  и  овладение  практическими  умениями  и
навыками в музыкальной деятельности.

Слушание музыки.  Личностно-окрашенное  эмоционально-образное  восприятие  и
оценка  изучаемых  образцов  народного  музыкального  творчества,  профессионального
музыкального  искусства  различных  исторических  эпох  и  стилей.  Сравнение
исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей,
жизнью. 

2.2.2.13.Технология
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
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Технологии  ручной  обработки  древесины  и  древесных  материалов.  Технологии
машинной обработки древесины и древесных материалов. Технологии ручной обработки
металлов  и  искусственных  материалов.  Технологии  машинной  обработки  металлов  и
искусственных  материалов.  Технологии  художественно-  прикладной  обработки
материалов.

Технологии ведения дома
Кулинария
Санитария и гигиена. Физиология питания.
Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. Блюда из овощей.
Блюда из молока и кисломолочных продуктов.
Изделия из теста. Сервировка стола. Этикет.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Свойства текстильных материалов.
Элементы машиноведения. Конструирование швейных изделий.
Моделирование швейных изделий. Технология изготовления швейных изделий.
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.
Художественные ремё  сла  
Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции и законы восприятия цвета

при создании предметов декоративно- прикладного искусства.
Лоскутное шитьё. Роспись ткани. Вязание крючком. Вязание на спицах.
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и

перспективы их развития
Потребности  и  технологии.  Потребности.  Иерархия  потребностей.  Общественные

потребности.  Потребности  и  цели.  Развитие  потребностей  и  развитие  технологий.
Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя
и  его  потребности.  Понятие  технологии.  Цикл  жизни  технологии.  Материальные
технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

История  развития  технологий.  Источники  развития  технологий:  эволюция
потребностей,  практический  опыт,  научное  знание,  технологизация  научных  идей.
Развитие  технологий  и  проблемы антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду.
Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.

Технологический  процесс,  его  параметры,  сырье,  ресурсы,  результат.  Виды
ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность
ресурсов.  Условия  реализации  технологического  процесса.  Побочные  эффекты
реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных
нужд  человека.  Входы  и  выходы  технологической  системы.  Управление  в
технологических  системах.  Обратная  связь.  Развитие  технологических  систем  и
последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической
системе.  Робототехника.  Системы  автоматического  управления.  Программирование
работы устройств.

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского
хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как

технология.  Использование  энергии:  механической,  электрической,  тепловой,
гидравлической.  Машины  для  преобразования  энергии.  Устройства  для  накопления
энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии
для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники
энергии.

Автоматизация  производства.  Производственные технологии автоматизированного
производства.

148



Материалы,  изменившие  мир.  Технологии  получения  материалов.  Современные
материалы:  многофункциональные  материалы,  возобновляемые  материалы
(биоматериалы),  пластики  и  керамика  как  альтернатива  металлам,  новые  перспективы
применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов
с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.),
порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением.
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 
Современные информационные технологии.  Потребности в перемещении людей и

товаров,  потребительские  функции  транспорта.  Виды  транспорта,  история  развития
транспорта.  Влияние  транспорта  на  окружающую  среду.  Безопасность  транспорта.
Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными
свойствами.  Электроника  (фотоника).  Квантовые  компьютеры.  Развитие
многофункциональных  ИТ-инструментов.  Медицинские  технологии.  Тестирующие
препараты.  Локальная  доставка  препарата.  Персонифицированная  вакцина.  Генная
инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание
генетических  тестов.  Создание  органов  и  организмов  с  искусственной  генетической
программой.

Управление  в  современном  производстве.  Роль  метрологии  в  современном
производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.

Осуществление  мониторинга  СМИ  и  ресурсов  Интернета  по  вопросам
формирования,  продвижения  и  внедрения  новых  технологий,  обслуживающих  ту  или
иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии

Технологии в сфере быта. 
Экология  жилья.  Технологии  содержания  жилья.  Взаимодействие  со  службами

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения
помещения.  Отопление  и  тепловые  потери.  Энергосбережение  в  быту.
Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 
Культура потребления: выбор продукта / услуги.

2.2.2.14.Физическая культура
Знания о физической культуре
История  физической  культуры.  Олимпийские  игры  древности.  Возрождение

Олимпийских  игр  и  олимпийского  движения.  История  зарождения  олимпийского
движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения
отечественных спортсменов на Олимпийских играх.

Физическая культура (основные понятия).
Физическое  развитие  человека.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  укреплением

здоровья, развитием физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Физическая  культура  человека.  Режим  дня,  его  основное  содержание  и  правила

планирования.  Закаливание  организма.  Правила  безопасности  и  гигиенические
требования.  Влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование  положительных
качеств личности.

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
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Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).

Организация досуга средствами физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Спортивные игры: баскетбол, волейбол, элементы футбола. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и  приёмы.

Акробатические  упражнения  и  комбинации.  Опорные  прыжки.  Развитие  гибкости,
координации  движений,  силы,  выносливости.  Упражнения  на  брусьях  (юноши);
упражнения на бревне (девушки).

Лёгкая атлетика.  Беговые  упражнения.  Прыжковые  упражнения.  Метание  малого
мяча. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Бег с низкого и
высокого старта. Бег по повороту. Эстафетный бег. Бег 60м, челночный бег 3х10м, бег
1000м, бег 1500м. Кроссовый бег до 3км. Прыжки в длину с разбега.

2.2.2.15.Основы безопасности жизнедеятельности
Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  Пожарная безопасность.

Безопасность  на  дорогах.  Безопасность  в  быту.  Безопасность  на  водоёмах.  Экология  и
безопасность. Опасные ситуации социального характера.

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка
к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний
(внутренний)  и  выездной  туризм,  меры  безопасности.  Обеспечение  безопасности  при
автономном существовании человека в природной среде.

Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  террористического  акта.  Наиболее
опасные террористические акты.  Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения.

Обеспечение  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного,
социального и экологического характера. Чрезвычайные ситуации природного характера
и  защита  населения  от  них  (землетрясения,  извержения  вулканов,  оползни,  обвалы,
лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный
снегопад,  сильный  гололед,  метели,  снежные  заносы,  наводнения,  половодье,  сели,
цунами,  лесные,  торфяные  и  степные  пожары,  эпидемии,  эпизоотии  и  эпифитотии).
Рекомендации  по  безопасному  поведению.  Средства  индивидуальной  защиты.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на
радиационно-опасных, химически опасных,  пожароопасных и взрывоопасных,  объектах
экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному
поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими.
Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при
эвакуации.  Чрезвычайные  ситуации  экологического  характера   (Состояние  природной
среды, изменения состава атмосферы, гидросферы, суши).

Профилактика террористической деятельности.
Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  террористического  акта.  Взрывы в

местах массового скопления людей.  Захват воздушных и морских судов,  автомашин и
других транспортных средств и удерживание в них заложников.

Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Оказание первой помощи. Первая помощь и правила её оказания.

2.2.2.16.Химия
Химия  -  наука  о  веществах,  их  свойствах  и  превращениях.  Наблюдение,

описание, измерение, эксперимент, моделирование.
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных
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атомах, простых и сложных веществах. 
Превращения  веществ.  Отличие  химических  реакций  от  физических

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 
Краткие  сведения  из  истории  возникновения  и  развития  химии.  Период

алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси.
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.  Атомная единица массы.  Расчет массовой доли
химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева,  ее
структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная).
Периодическая  система  как  справочное  пособие  для  получения  сведений  о
химических элементах.  Региональный  компонент-   Охрана  атмосферного  воздуха  от
загрязнения.

Демонстрации. Образцы простых и сложных веществ. Горение магния.
Лабораторные работы. 1. Знакомство с образцами простых и сложных веществ.

2. Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с соляной
кислотой).

Атомы химических элементов 
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 и 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 оболочек атомов химических элементов
№1-20  периодической  системы  Д.  И.  Менделеева.  Понятие  о  завершенном  и
незавершенном электронном слое (энергетическом 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  химических  элементов-неметаллов  между  собой  -
образование  двухатомных  молекул  простых  веществ.  Ковалентная  неполярная
химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие  атомов  химических  элементов  неметаллов  между  собой  -
образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о
ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие  атомов  химических  элементов-металлов  между  собой  -
образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации.  Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.
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Менделеева. 
Простые вещества
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.  Способность  атомов  химических
элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные
модификации  кислорода,  фосфора  и  олова.  Металлические  и  неметаллические
свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и
неметаллы. 

Постоянная  Авогадро.  Количество  вещества.  Моль.  Молярная  масса.
Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества -
миллимоль  и  киломоль,  миллимолярная  и  киломолярная  массы  вещества,
миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты  с  использованием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная
масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи.  1.  Вычисление молярной массы веществ по химическим
формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная
масса», «молярный объем газов », «постоянная Авогадро». 

Демонстрации.  Некоторые  металлы  и  неметаллы  количеством  вещества  1
моль.  Модель  молярного  объема  газообразных  веществ.  Образцы  типичных
металлов и неметаллов.

Соединения химических элементов
Степень  окисления.  Определение  степени  окисления  элементов  по

химической  формуле  соединения.  Составление  формул  бинарных  соединений,
общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и
др.  Составление  их  формул.  Представители  оксидов:  вода,  углекислый  газ  и
негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды
натрия,  калия  и  кальция.  Понятие  о  качественных  реакциях.  Индикаторы.
Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты,  их  состав  и  названия.  Классификация  кислот.  Представители
кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной
среде. 

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:

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от
типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства
состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые  вещества  и  смеси.  Примеры  жидких,  твердых  и  газообразных
смесей: воздух, природный газ, нефть, природные воды. Свойства чистых веществ
и  смесей.  Их  состав.  Способы  разделения  смесей.  Очистка  веществ.  Массовая  и
объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия
«доля». 
Региональный компонент-  Использование кислорода предприятиями города.
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Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси
веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе
растворенного  вещества  и  массе  растворителя.  3.  Вычисление  массы
растворяемого  вещества  и  растворителя,  необходимых  для  приготовления
определенной  массы  раствора  с  известной  массовой  долей  растворенного
вещества. 

Демонстрации.  Образцы  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей.  Модели
кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV).  Взрыв
смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Изменения, происходящие с веществами 
Понятие  явлений как  изменений,  происходящих  с  веществами.  Явления,

связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его
составе,  -  физические  явления.  Физические  явления  в  химии:  дистилляция,
кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции.
Признаки  и  условия  протекания  химических  реакций.  Понятие  об  экзо-  и
эндотермических  реакциях.  Реакции  горения  как  частный  случай
экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон  сохранения  массы  веществ.  Химические  уравнения.  Значение
индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты  по  химическим  уравнениям.  Решение  задач  на  нахождение
количества  вещества,  массы  или  объема  продукта  реакции  по  количеству
вещества,  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.  Понятие  о  скорости  химических  реакций.
Катализаторы. Ферменты. 

Реакции  соединения.  Каталитические  и  некаталитические  реакции.
Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции  замещения.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов,  его
использование  для  прогнозирования  возможности  протекания  реакций  между
металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов
их солей другими металлами. 

Реакции  обмена.  Реакции  нейтрализации.  Условия  протекания  реакций
обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и
продуктов реакции) на примере свойств воды. Реакция разложения -  электролиз
воды.  Реакции  соединения  -  взаимодействие  воды  с  оксидами  металлов  и
неметаллов.  Понятие  «гидроксиды».  Реакции  замещения  взаимодействие  воды с
щелочными  и  щелочноземельными  металлами.  Реакции  обмена  (на  примере
гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 
Региональный компонент -  Очистные сооружения г. Волгодонска.

Расчетные  задачи.  1.  Вычисление  по  химическим  уравнениям  массы  или
количества  вещества  по  известной  массе  или  количеству  вещества  одного  из
вступающих  в  реакцию  веществ  или  продуктов  реакции.  2.  Вычисление  массы
(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного
вещества,  содержащего  определенную  долю  примесей.  3.  Вычисление  массы
(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и
массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации.  Примеры  физических  явлений:  а)  плавление  парафина;  б)
возгонка  иода  или  бензойной  кислоты;  в)  растворение  перманганата  калия;  г)
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диффузия  душистых  веществ  с  горящей  лампочки  накаливания.  Примеры
химических  явлений:  а)  горение  магния,  фосфора;  б)  взаимодействие  соляной
кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (П); г) растворение
полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (П) с серной
кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие
разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода. 

Реакции разложения, соединения, замещения, обмена.
Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
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. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.
Механизм  диссоциации  электролитов  с  различным  типом  химической  связи.
Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные  положения  теории  электролитической  диссоциации.  Ионные
уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до
конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты,  их  классификация.  Диссоциация  кислот  и  их  свойства  в  свете

теории  электролитической  диссоциации.  Молекулярные  и  ионные  уравнения
реакций  кислот.  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
кислотами,  кислотными  оксидами  и  солями.  Использование  таблицы
растворимости  для  характеристики  химических  свойств  оснований.  Разложение
нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства
солей  в  свете  теории  электролитической диссоциации.  Взаимодействие  солей  с
металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами,
основаниями  и  солями.  Использование  таблицы  растворимости  для
характеристики химических свойств солей. 

Обобщение  сведений  об  оксидах,  их  классификации  и  химических
свойствах. 

Генетические  ряды  металлов  и  неметаллов.  Генетическая  связь  между
классами неорганических веществ. 

Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление. 

Реакции  ионного  обмена  и  окислительно-восстановительные  реакции.
Составление  уравнений  окислительно-восстановительных  реакций  методом
электронного баланса. 

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете
представлений об окислительно- восстановительных процессах. 
Региональный компонент - Понятие  о ПДК.

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность.
Взаимодействие цинка с  серой,  соляной кислотой,  хлоридом меди (П).  Горение
магния. 
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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  процессов  окисления-восстановления.  Генетические
ряды металла и неметалла.

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного
элемента.

Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.

Решение задач на избыток и недостаток, на выход вещества.
Металлы 
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. Электрохимический ряд напряжений металлов и
его  использование  для  характеристики  химических  свойств  конкретных  металлов.
Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и
способы борьбы с ней.

О бщая  характерис тик а  щелочны х  металлов .  Металлы в природе. Общие
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества,  их
физические  и  химические  свойства.  Важнейшие  соединения  щелочных  металлов  —
оксиды,  гидроксиды  и  соли  (хлориды,  карбонаты,  сульфаты,  нитраты),  их  свойства  и
применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.

О бщая  характерис тик а  элементов  глав ной  подгруппы  I I  группы .
Строение  атомов.  Щелочноземельные металлы — простые  вещества,  их  физические  и
химические  свойства.  Важнейшие соединения  щелочноземельных металлов  — оксиды,
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и
применение в народном хозяйстве.

Алю миний .  Строение  атома,  физические  и  химические  свойства  простого
вещества.  Соединения  алюминия  —  оксид  и  гидроксид,  их  амфотерный  характер.
Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.

Ж елезо .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.
Генетические ряды  Fe2+ и  Fe3+.  Качественные реакции на  Fe2+ и  Fe3+.  Важнейшие соли
железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.

Неметаллы 
Общая  характеристика  неметаллов:  положение  в  периодической  системе  Д.  И.

Менделеева,  особенности  строения  атомов,  электроотрицательность  как  мера
«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов
—  простых  веществ.  Аллотропия.  Физические  свойства  неметаллов.  Относительность
понятий «металл», «неметалл».

Водород .  Положение  в  периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода,
его получение и применение.

О бщая  характер ист ика  галогенов .  Строение атомов. Простые вещества, их
физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и
галогениды),  их  свойства.  Качественная  реакция  на  хлорид-ион.  Краткие  сведения  о
хлоре,  броме,  фторе  и  иоде.  Применение  галогенов  и  их  соединений  в  народном
хозяйстве.

К и с л о р о д. Строение атома, аллотропия, свойства и применение.
Сера .  Строение  атома,  аллотропия,  свойства  и  применение  ромбической  серы.

Оксиды  серы  (IV)  и  (VI),  их  получение,  свойства  и  применение.  Сероводородная  и
сернистая  кислоты.  Серная  кислота  и  ее  соли,  их  применение  в  народном  хозяйстве.
Качественная реакция на сульфат-ион.
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А зот .  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.

Ф осф ор .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их
применение.  Основные  соединения:  оксид  фосфора  (V),  ортофосфорная  кислота  и
фосфаты. Фосфорные удобрения.

Углерод .  Строение  атома,  аллотропия,  свойства  аллотропных  модификаций,
применение.  Оксиды  углерода  (II)  и  (IV),  их  свойства  и  применение.  Качественная
реакция на углекислый газ.  Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и
жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион.

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.

Первоначальные представления об органических веществах.
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические

вещества».  Причины  многообразия  органических  соединений.  Химическое  строение
органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана.
Применение метана.

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с
водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.

Понятие  о  предельных  одноатомных  спиртах  на  примерах  метанола  и  этанола.
Трехатомный спирт — глицерин.

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в
кислоту.

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее
свойства  и  применение.  Стеариновая  кислота  как  представитель  жирных  карбоновых
кислот.

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры
глицерина и жирных кислот.

Понятие  об  аминокислотах.  Реакции  поликонденсации.  Белки,  их  строение  и
биологическая роль.

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в
сравнении), их биологическая роль.

Модели  молекул  метана  и  других  углеводородов.  Взаимодействие  этилена  с
бромной  водой  и  раствором  перманганата  калия.  Образцы  этанола  и  глицерина.
Качественная  реакция  на  многоатомные  спирты.  Получение  уксусно-этилового  эфира.
Омыление  жира.  Взаимодействие  глюкозы  с  аммиачным  раствором  оксида  серебра.
Качественная  реакция  на  крахмал.  Доказательство  наличия  функциональных  групп  в
растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции
белков..
Человек  в  мире  веществ,  материалов  и  химических  реакций.  Химия  в  быту.  Химия  и
здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их применением
Химия и пища. Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел,
мрамор,  известняк,  стекло,  цемент).  Природные  источники  углеводородов.  Нефть  и
природный газ, их применение. 

Влияние  оксида  серы  (IV)  на  растения;  действие  нефти  и  нефтепродуктов  на
растения; влияние синтетических моющих средств на водную экосистему.

2.2.2.17.Русский родной язык
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Речь. Речевая деятельность

Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Основные особенности разговорной речи,

функциональных стилей языка художественной литературы .

Культура речи

Языковая  норма,  ее  функции.  Вариативность  нормы  языка.  Речевой  этикет.  Особенности

лингвокультурных  норм  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  формального  и

неформального общения.

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.

Общие сведения о языке.
- Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык

межнационального  общения  .Русский  язык  в  современном  мире.  Русский  язык  как

развивающееся  явление  (перспективы  и  проблемы  развития  русского  языка  на  основе

региональных  и  этнографических  особенностей  областей  центральной  России).  Взаимосвязь

языка и культуры

- Фонетика, орфоэпия и графика

- Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные особенности нормы произношения слов  и

их  место  в  орфоэпических  нормах  языка.  Применение  знаний  по  фонетике  в  практике

правописания.

- Морфемика и словообразование

- Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы.

- Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо с точки зрения языковой

принадлежности территориальной области.

- Лексикология и фразеология

- Активный  и  пассивный  словарный  запас  ;  Стилистическая  окраска  слова.

Стилистические  пласты  лексики.  Основные  лексические  нормы  современного  русского

литературного язык; особенности их применения .

- Этимология слов местного употребления.

- Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова 

- Выявление  лексических  и  фразеологических  единиц  языка  национально-культурным

компонентом значения в произведениях народного творчества, в художественной литературе и

исторических текстов.

- Морфология

- Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования

форм  имен  существительных,  имен  прилагательных,  имен  числительных,  местоимений,

глаголов, причастий, деепричастий и наречий).

- Синтаксис

- Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения.

- Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысл,  цельность,  связность,

завершенность). Внутритекстовые средства связи.

- Анализ  художественного  текста  Основные  синтаксические  нормы  современного

русского литературного языка и особенности синтаксических конструкций.

- Правописание:  орфография  и  пунктуация.  Обращение  (на  основе  произведений
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С.Есенина, Я. Полонского)

- Орфографические нормы.

-Пунктуационные нормы.

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.

Работа по развитию связной речи

Творческие работы (сочинения,  изложения,  устные высказывания)  разных жанров (описание,

повествование,  рассуждение)  о  замечательных  людях,  достопримечательностях,  культурны

памятниках и исторических событиях.

Родной язык
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека.

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Роль языка в

жизни общества, человека; требования к речи: внятность, выразительность, смысловая точность

и др.

Предмет «Родной язык» отражает:

Виды  речевой  деятельности  (аудирование,  чтение,  говорение  и  письмо),  обеспечивающие

эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и

неформального межличностного и межкультурного общения.

Роль  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих  способностей  личности  в  процессе

образования и самообразования.

Коммуникативно-эстетические возможности родного языка.

Научные  знания  о  родном  языке;  взаимосвязь  его  уровней  и  единиц;  базовые  понятия

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка. Виды анализа слова

(фонетические,  морфемные,  словообразовательные,  лексические,  морфологические),

синтаксический анализ словосочетания и предложения, а также многоаспектный анализ текста.

Активный  и  потенциальный  словарный  запас,  объем  используемых  в  речи  грамматических

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и

стилю общения.

Стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка

(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,  пунктуационные),  нормы

речевого этикета;  использование их в речевой практике  при создании устных и письменных

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию.

Языковую культуру как общечеловеческую ценность.

2.2.2.18 Родная литература

Чтение как средство познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и

общества, многоаспектный диалог.

Родная  литература  как  одна  из  основных  национально-культурных  ценностей  народа,  как

особый способ познания жизни.

Культурная  самоидентификация,  коммуникативно  -эстетические  возможности

родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего

народа, российской и мировой культуры.

Литературные  художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные

традиции и традиции Ростовской области.
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Смысловой  и  эстетический  анализ  текста  на  основе  понимания  принципиальных

отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,

публицистического.

2.2.2.19 ОДНКНР
Введение  в  тему.  Традиционные религии России — неиссякаемый источник духовного

богатства для каждого россиянина.
Православие в Древней Руси. Крещение Руси и дохристианские традиции русского народа.

Киев — центр православия в Древней Руси. Значение Киева для православных России.   Русское
монашество.   Митрополит Иларион.  Антоний и  Феодосии   Печерские.  Киево-Печерская  лавра.
«Поучение»  Владимира  Мономаха.   Владимир    Мономах    —    православный  христианин.   
«Поучение»    Мономаха   и  его  христианский  нравственный  идеал.  Православная  Церковь  и
нашествие монголов. Нашествие на Русь монголов, разорение Киева и его православных святынь.
Перенос митрополичьего престола из Киева во Владимир, а оттуда в Москву. Митрополит Петр.
Русская  Церковь  и  Золотая  Орда.  Русская  Православная  Церковь  —  оплот  единства  русских
земель.  Помощь  Церкви  московским  князьям  в  укреплении  государства  и  собирании  русских
земель.  Православие  в  Московской  Руси.  Митрополит  Алексий  и  его  заветы  православным.
Флорентийская  уния.  Установление  автокефалии  Русской  Церкви.  Иосифляне  и  нестяжатели.
Отношение христианина к богатству. Православие в Российском царстве. Учреждение в России
патриаршества. Митрополит Филипп и царь Иван Грозный.  Гражданский и христианский подвиг
патриарха  Гермогена.  Стремление  царской власти  ограничить  влияние  Церкви.   Царь  Алексей
Михайлович и патриарх Никон.

Заветы  оптинских  старцев.  Ликвидация  патриаршества  при  Петре  I.  Ограничение   
церковного    землевладения    Екатериной   II.  Сохранение   роли  христианства  в  духовном
просвещении  народа.  Старцы.  Амвросий  Оптинский  и  его  заветы  православным  христианам.
Заповедь «не судите и не будете судимы». Православие в Советской России. Революция и гонения
на  Церковь.  Восстановление  патриаршества.  Святой  епископ  Лука  и  его  духовный  подвиг.
Патриотизм и жертвенность во имя Отечества Русской Церкви в ходе Великой Отечественной
войны.  Патриотизм    —   обязательное    качество  православного  христианина.  Православие  в
современной  России.  Крах  коммунистической  системы  и  прекращение  гонений  на  Церковь.
Русская  Православная  Церковь  в  современной  России,  ее  участие  в  общественной  жизни  и
проповедь  христианской  нравственности.  Русская  Православная  Церковь  Заграницей  и  ее
воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности сохранения в современном обществе идеалов
добра и справедливости. Александро - Невский кафедральный собор – главный         храм Старого
Оскола.

Православие в традициях Русского народа. Православие в повседневной жизни русского
человека.  Крещение и крестные родители.   Именины.  Обряд отпевания усопшего. Традиционные
занятия населения России и христианские праздники. Преображение Господне (Яблочный Спас).
Пословицы и поговорки религиозного характера.

Православие  и  традиционные  ценности  Русского  народа.  Православная  вера  — основа
культурной и гражданской самоидентификации в древности. Афанасий Никитин. Верность другу
и дружбе в православии. Милосердие в православии. Ульяна Осорьина.        

Дом и семья в православии. Почитание дома у православных. Красный угол и забота о нем
хозяев дома. Почитание брака и семьи у православных. Любовь к детям и почитание родителей.

Святые Петр и Феврония. Святые Петр и Феврония — образец супружеской верности и
покровители семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии — Всероссийский день семьи,
любви и верности.

Древняя  история  ислама  на  территории  России.  Проникновение  ислама  в  Россию.
Появление ислама в Среднем Поволжье. Посольство булгарского царя Алмуша и обращение его в
ислам. Веротерпимость в Золотой Орде. Утверждение в Орде ислама. Ислам в государствах —
наследниках Золотой Орды:  Казанском, Астраханском, Сибирском и др. ханствах. Мусульмане в
России. Вхождение мусульманских народов в состав России. Терпимость русского правительства
по  отношению к  исламу.  Появление  в  России  мусульманских  организаций  и  медресе.  «Союз
мусульман». Борьба с исламом в СССР.

Ислам в современной России. Мусульманские народы России. Возрождение    ислама   в
нашей   стране  после  1991  г.  Мусульманское  религиозное  образование.  Мусульманские
организации в современной России.

159



Мусульманские Ценности и идеалы. Роль    ислама    в    развитии    благотворительности,
пропаганде здорового образа жизни,  сохранении  межэтнического  и межконфессионального мира
и согласия в российском обществе.

Дом и семья в исламе. Семья  — домашняя  школа  мусульманина.  Почитание родителей в
исламе.  Уважение к  матери.  Роль отца в  мусульманской семье.   Отношения   братьев и сестер.
Родовые отношения  в мусульманских семьях.

Появление и развитие иудаизма в России. Появление иудейских общин в Древней Руси.   
Расселение   иудеев   на   западных  землях  Российской  империи.  Их  отношения  с  властями.
Религиозное образование у иудеев.

Иудаизм  в  Российской  Империи.  Иудаизм   СССР.  Ограничение  иудеев  в  правах  и
постепенное  ослабление  этих ограничений. Московская хоральная синагога Революция 1917 г. и
отмена  ограничений  для  иудеев.  Репрессии  против  них  в  СССР.  Иудеи  Советского  Союза  и
Великая Отечественная война. Трагедия Холокоста.

Иудаизм в современной России. Возрождение   иудаизма   после   1991   г. Современные  
иудейские   организации России.   Роль   иудейского  духовенства в утверждении веротерпимости
и взаимопонимания различных культур в российском  обществе.

Иудаизм  в  культуре  и  Традициях  еврейского  народа.  Роль  иудаизма  в  сохранении
культуры и традиций еврейского народа. Почитание семьи в иудаизме. Отношение иудеев к браку
и семье.  Любовь к детям и почитание родителей.  Взаимная поддержка и помощь в иудейской
общине. Милосердие — основная черта иудея.

Тибетский буддизм. Тибетский буддизм (школа гэлуг) — направление махаяны. Лама в
тибетском буддизме. Далай-лама — духовный лидер буддистов Тибета.

Распространение буддизма среди народов России. Распространение тибетского буддизма в
России. Принятие буддизма калмыками. Хурул — буддийский храм у калмыков. Хошеутовский
хурул — памятник воинской славы российского народа. Буддизм в Бурятии. Даган — буддийский
храм у бурят. Дацан — буддийский монастырь у бурят. Буддизм в Туве. Хурэ — буддийский храм
тувинцев. Агван Доржиев — выдающийся лидер российских буддистов.

Буддизм  в СССР. Революция 1917 г. и реформы российских буддистов во главе с Агваном.
Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция российских буддистов

в годы Великой Отечественной войны.
Буддизм  в  современной  России.  Современные   буддийские  организации  России.   Роль

российских буддистов в утверждении   в   российском   обществе добросердечия,   милосердия   и   
любви к ближнему. Буддизм в культуре и традициях народов России. Роль буддизма в сохранении
и  развитии  культурных  традиции   коренных   народов  России.  Буддизм  и  семья.  Роль  лам  у
буддистских  народов   России.   Белый  месяц  —  важный  праздник  российских  буддистов  и
связанные  с  ним  обычаи  и  предания.  Обряд  сжигания  магического  конуса  — сора.  Праздник
тысячи лампад в память о Цзонхаве — основателе школы гэлуг. Роль праздника в семейных и
народных традициях калмыков, бурят и тувинцев. Цам — праздничная мистерия.
. Путь жизни Нравственный выбор в жизни человека. Путь жизни и путь смерти. Поиски 
потерянного рая. Святость. Основные понятия и термины: путь жизни, святость. 
Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие Сущность понятия вера. Вера Адама и Евы. Вера 
как доверие Богу: истории жизни Ноя и Авраама. Основные понятия и термины: вера. Основные 
персоналии: Адам, Ева, Ной, Авраам.
 Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения Детство Моисея. Становление пророка. Путешествие в 
землю обетованную. Десять заповедей. Основные понятия и термины: пророк, смирение, 
заповеди. Основные персоналии: пророк Моисей. 
Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается Ветхозаветные герои: 
источник силы и героизма. Судья Гедеон. История Самсона. Царь Давид: приход к власти. 
Покаяние псалмопевца (царя Давида). Основные понятия и термины: герой, пророк, ветхозаветные
судьи и цари, покаяние. Основные персоналии: Гедеон, Самсон, царь Давид. 
Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелились В ожидании Спасителя: пророчества о Христе. 
Первородный грех. Новый Адам. Искушение Иисуса Христа. Смысл Тайной вечери и смерти 
Иисуса Христа. Основные понятия и термины: первородный грех, искушение, Тайная вечеря
Основные персоналии: Иисус Христос, Адам, пророк Исайя.
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 Тема 6. Заповеди блаженства: грех и покаяние Новый завет: заповеди блаженства. Различие 
ветхо- и новозаветных заповедей. Первые две заповеди: чистота сердца, смирение, покаяние. 
Притча о блудном сыне. История мытаря Закхея. Основные понятия и термины: заповеди 
блаженства, грех, покаяние, смирение. Основные персоналии: Иисус Христос, Закхей. 
Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды Истина, способы ее� познания. Следование истине 
и отстаивание справедливости. Познание истины через подвиг. Подвиг Я. Корчака. Евангельская 
история слепорожде�нного. Основные понятия и термины: заповеди блаженства, истина, подвиг. 
Основные персоналии: Иисус Христос, Я. Корчак, Иоанн Креститель. 
Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких Божественная сущность: видение пророка Илии. 
Третья заповедь блаженства: «Блаженны кроткие…». «Блаженны миротворцы…». Притча о 
немилосердном заимодавце. Прощение в христианской традиции. Основные понятия и термины: 
заповеди блаженства, кротость, милосердие,прощение.
 Тема 9. Свидетели благой вести: апостолы ПеYтр и Иоанн Апостолы – ученики Иисуса Христа. 
Призвание Петра и Иоанна. Исповедание веры, отречение и покаяние апостола Петра. Апостол 
Иоанн – любимый ученик Иисуса Христа. Пятидесятница. Служение апостолов Петра и Иоанна 
после Вознесения Христа. Основные понятия и термины: апостол. Основные персоналии: 
апостолы Пе�тр и Иоанн. 
Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел Жизнь Савла до обращения в 
христианскую веру. Принятие христианства. Миссионерская деятельности апостола Павла. 
Источник подвигов апостола. Мученическая смерть апостола Павла. Основные понятия и 
термины: апостол. Основные персоналии: апостолы Павел и Сила. 
Тема 11. Готово сердце моеY, Боже Мученичество в христианской традиции. История 
первомученика архидьякона Стефана. Подвиг Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 
Основные понятия и термины: мученики. Основные персоналии: первомученик архидьякон 
Стефан, мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София. 
Тема 12. Воины Царя Небесного Мученический подвиг Георгия Победоносца. Икона «Чудо 
Георгия о змие». Подвиг сорока севастийских мучеников. Основные понятия и термины: 
мученики. Основные персоналии: великомученик Георгий Победоносец, сорок севастийских 
мучеников. 
Тема 13. Выбор императора: святой Константин Великий  Основные персоналии: Иисус 
Христос, пророк Илия. Лик равноапостольных святых. Детство и юность Константина. Война 
Константина с Максенцием – «Сим победишь!» Миланский эдикт 313 г. и политика императора 
Константина Великого в отношении христиан. Основные понятия и термины: равноапостольные 
святые, свобода вероисповедания. Основные персоналии: Константин Великий. 
Тема 14. Светильники Церкви Христовой Распространение ересей. Лик святителей. Борьба с 
арианством. Жизнь и творения тре�х святителей: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 
Златоуст. Основные понятия и термины: ересь, святитель, арианство Основные персоналии: 
святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 
Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и Симеон Столпник Лик 
преподобных. Особенности подвига монашества. Жизнь и подвиги Антония Великого. 
Наставления Антония Великого. Подвижничество Симеона Столпника. Основные понятия и 
термины: преподобный, подвиг, столпничество. Основные персоналии: преподобные Антоний 
Великийи Симеон Столпник.
Тема 16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника Мудрость 
и духовное рассуждение. Жизни преподобного Ефрема Сирина. Великопостная молитва Ефрема 
Сирина. Преподобный Иоанн Лествичник. «Лествица». Борьба с унынием. Основные понятия и 
термины: преподобный, духовное рассуждение, праздность, уныние, празднословие, целомудрие, 
любоначалие, покаяние, «Лествица». Основные персоналии: преподобные Ефрем Сирин и Иоанн 
Лествичник. 
Тема 17. Рука дающего не оскудеет Праведность в Православии. Жизнеописание Филарета 
Милостивого. Сущность милосердия. Основные понятия и термины: праведник, милосердие. 
Основные персоналии: праведный Филарет Милостивый, великая княгиня Елизавета Фе�доровна. 
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Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян Образование святых братьев. 
Призвание на служение в Моравию. Составление славянской азбуки и перевод на славянский язык
богослужебных текстов. Значение деятельности Кирилла и Мефодия в русской культуре. 
Основные понятия и термины: древнеславянский и церковнославянский языки. Основные 
персоналии: равноапостольные Кирилл и Мефодий. 
Тема 19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья Княжеские междоусобицы 
в древней Руси. Князь Владимир: до и после Крещения. Значение принятия христианства. Святые 
князья Борис и ГлебПодвиг князя Михаила Черниговского. Основные понятия и термины: 
крещение Руси, мученичество. Основные персоналии: равноапостольный князь Владимир, святые 
мученики князья Борис и Глеб, Михаил Черниговский. 
Тема 20. За други своя Сила Руси – в единстве. Жизнь и подвиги князя Александра Невского. 
Даниил Московский. Основные персоналии: Александр Невский, Даниил Московский. 
Тема 21. Богатыри духа Значение служения духовенства в Русской православной церкви. 
Святитель Алексий Московский и Дмитрий Донской. Подвиг патриарха Гермогена в Смутное 
время. Основные понятия и термины: духовенство, Смутное время. Основные персоналии: 
митрополит Алексий Московский, Дмитрий Донской, Владимир Серпуховской, патриарх 
Гермоген. 
Тема 22. Игумен земли Русской Жизнь и духовные подвиги преподобного Сергия Радонежского. 
Основание Троице-Сергиева монастыря. Благословение князя Дмитрия Донского и русского 
войска перед Куликовской битвой. Ученики Сергия Радонежского. Основные персоналии: 
преподобный Сергий Радонежский, митрополит Алексий Московский, Андрей Ослябя, Александр
Пересвет, преподобный Стефан Пермский. 
Тема 23. Лучезарная Оптина пустынь. Подвиг старчества. Плеяда оптинских старцев. 
Преподобные Амвросий и Нектарий Оптинские: жизнь и духовные наставления. Основные 
понятия и термины: старчество, духовное рассуждение. Основные персоналии: преподобные 
Амвросий, Нектарий и другие оптинские старцы. 
Тема 24. Пред ними склонялись сильные мира сего Сущность подвига юродства. Новгородские 
юродивые Николай и Фе�дор. Юродивые и Иван Грозный. Жизнеописание Василия Блаженного. 
Основные понятия и термины: юродство, юродивые. Основные персоналии: святые Николай и 
Фе�дор Новгородские, Василий Блаженный. 
Тема 25. Христианин в неволе Святой Иоанн Русский – подвижник в неволе. Особенности 
сохранения православия в иноверной среде. Подвиг Йозефа Шульца во время Второй мировой 
войны. Основные персоналии: святой Иоанн Русский, Йозеф Шульц. 
Тема 26. Свет Христов просвещает всех Миссионеры в Русской Америке: служение святителя 
Иннокентия (Вениаминова). Распространение Православия в Японии: святитель 
Николай(Касаткин). Основные понятия и термины: миссионерство. Основные персоналии: 
святители Иннокентий (Вениаминов), Николай (Касаткин). 
Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский Детство и юность Иоанна. 
Начало служения. Иоанн Кронштадтский и дети. Духовные рассуждения праведного Иоанна 
Кронштадтского. Основные понятия и термины: пастырская деятельность. Основные персоналии: 
праведный Иоанн Кронштадсткий. 
Тема 28. Род праведных благословится Жизнь и подвиги праведной Иулиании Лазаревской 
(Осоргиной). Род праведной Иулиании. Георгий Михайлович Осоргин. Основные понятия и 
термины: праведник, милосердие. Основные персоналии: праведная Иулиания Лазаревская 
(Осоргина), Г.М. Осоргин. 
Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века Русская 
православная церковь в ХХ в. Новомученики и исповедники Российские. Священномученик 
Вениамин Петроградский. Икона новомучеников и исповедников Российских. Основные понятия 
и термины: новомученики и исповедники Российские. Основные персоналии: священномученик 
Вениамин Петроградский, священномученик Пе�тр (Полянский), новомученицы великая княгиня 
Елизавета Фе�доровна и монахиня Варвара. 
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Тема 30. Главное в жизни – делать добро Жизнь и деятельность святителя Луки (Войно-
Ясенецкого). Основные понятия и термины: исповедник Основные персоналии: святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий). 
Тема 31. История одной любви Герои Отечественной войны 1812 г. История одной любви: 
Маргарита Нарышкина и А.А. Тучков. Создание Спасо-Бородинского монастыря на Бородинском 
поле. Памятники героям Отечественной войны 1812 г. Основные персоналии: М.М. Тучкова 
(Нарышкина), А.А. Тучков, Н.А. Тучков, митрополит Филарет (Дроздов). 
Тема 32. Герои нашего времени Героизм и современность. Алексей Талай. Подвиг Андрея 
Туркина в Беслане. Героизм Шаварша Карапетяна. Основные понятия и термины: героизм, 
героический поступок. Основные персоналии: А. Талай, А. Туркин, Ш. Карапетян. 
Тема 33. Впереди у нас вечность Праздник Сретения Господня. Православное отношение к 
старости. Подведение итогов года. Основные понятия и термины: Сретение. Основные 
персоналии: праведный Симеон. 

2.3. Программа  воспитания и социализации обучающихся

.Цель и задачи  развития и воспитания:
Основная  цель: воспитание нравственного человека,  способного к принятию ответственных
решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.
Задачи программы:
создавать  условия  для  проявления  учащимися  нравственных  знаний,  умений  и
совершения нравственно оправданных поступков;
знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений;
изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений;
развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков;
создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни;
способствовать  приобретению  положительного  нравственного  опыта  и  преодолению  в
себе желания к проявлению безнравственных поступков;
создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся.

Актуальность проблемы
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания.
Вопрос о целях воспитания представляется  особо значимым сейчас  еще и потому ,что
идет  процесс  формирования  нового  поколения  российских  граждан.  
           Воспитание  гражданина  страны –  одно из  главных условий национального
возрождения.
Понятие  нравственность - это компонент культуры, содержанием которого выступают
этические  ценности,  составляющие  основу  сознания.  Нравственность-  это  способность
человека действовать, думать и чувствовать в соответствии со своим духовным началом,
это способы и приемы передачи вовне своего внутреннего духовного мира.

      Духовность и нравственность - понятия, существующие в неразрывном единстве.
При их отсутствии начинается распад личности и культуры.
          Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем человека. Поэтому
гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность,
обладающая  единством  духовно-нравственного  и  правового  долга.
           Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний,
которые  формируют  их  нравственность  на  основе  традиционной  для  Отечества
духовности,  формирование  опыта  поведения  и  жизнедеятельности  на  базе  духовно-
нравственных  ценностей,  выработанных  христианской  культурой  в  течение  двух
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тысячелетий.       Духовно-нравственное  воспитание  является  неотъемлемой  частью
общего  учебно-воспитательного  процесса,  осуществляемого  в  системе  отечественного
образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие
у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на
доброту,  любовь,  истину,  уважение  к  другим  людям,  сострадание,  сочувствие,  что
соответствует  православным  ценностным  ориентациям,  определяющим  смысл  жизни
человека  как  непрерывное  духовно-нравственное  его  совершенствование.  Сейчас
особенно  необходимо  и  важно  формировать  у  школьников  убеждения  и  взгляды,
отражающие интересы государства и общества,  формировать и развивать нравственные
идеалы,  нормы  и  правила  общечеловеческой  морали,  чувство  долга  и  чести,
порядочности, правдивости, честности и др.
          Программа направлена на формирование нравственных понятий учащегося  о
культуре поведения и дисциплине, об отношении к труду и собственности, об отношении
к себе и другим людям, о моральных чувствах людей и ценностно-нормативных понятиях,
об  отношении  человека  к  природе  –  таким  образом,  в  этой  программе  реализуется
личностный подход к нравственному образованию в школе.           

Готовность педагогов школы к развертыванию системы нравственного образования
определяется опытом воспитательной работы, традициями воспитания любви и уважения
к Отечеству, любви к родному краю, уважения к людям иной культуры, к Человеку как
таковому. 

Главная задача МБОУ Семичанской СШ №7: создание педагогических условий
для духовно - нравственного воспитания школьников в процессе образовательной
деятельности.

Нормативно-правовые документы
Нормативно-правовой  и  документальной  основой  программы  духовно-

нравственного воспитания являются:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Конвенция ООН о правах ребенка
Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)
Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников
Устав МБОУ Семичанской СШ №7

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы:
В области формирования личностной культуры:

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально
ориентированной  деятельности  на  основе  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 младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;

 формирование нравственного смысла учения;
 формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости

определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе
представлениями  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у
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младшего школьника позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей,  национальных и
этнических духовных традиций;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою

нравственно  оправданную позицию,  проявлять критичность  к  собственным
намерениям, мыслям и поступкам;

 формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

 осознание  младшим  школьником  ценности  человеческой  жизни,
формирование  умения  противостоять  в  пределах  своих  возможностей
действиям и влияниям,  представляющим угрозу для жизни,  физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности.

В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным

российским  религиям  и  религиозным  организациям,  к  вере  и  религиозным
убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у школьника уважительного  отношения к родителям, осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями

российской семьи.
ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И

ВОСПИТАНИЯ
Программа духовно-нравственного воспитания школьников опирается на традиционные
источники нравственности такие как:

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
 социальная  солидарность  -  свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,

институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  милосердие,
честь, достоинство;

 гражданственность – долг перед Отечеством,  правовое государство, гражданское
общество,  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир,  свобода  совести  и
вероисповедания;
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 семья -  любовь и верность,  здоровье,  достаток,  уважение к родителям,  забота  о
старших и младших, забота о продолжении рода;

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность
и настойчивость;

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
 традиционные религии – представления  о вере,  духовности,  религиозной жизни

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога;

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

 природа  -  эволюция,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  Земля,
экологическое сознание;

 человечество -  мир во всем мире,  многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.

 Традиции школы:
№
п/п

Мероприятия Срок исполнения

1 Праздник Первого звонка 01.09

2 Торжественная линейка «Я имя учителя 
славлю»

05.10

3 Праздник урожая Октябрь 

4 Посвящение в первоклассники 01.11

5 День народного единства 04.11

6 День пожилого человека. Концерт для 
бабушек и дедушек

01.10

7 День Матери «Нет никого тебя родней» 24.11

8 Неделя Славы 01 – 09.12

9 Новогодний карнавал Декабрь 

10 Месячник по гражданско – патриотическому 
воспитанию :
*/ «Весёлые старты» «Сильные, ловкие, 
смелые»
* «Допризывник»
* Концерт ко Дню защитников Отечества

Февраль 

11 Концерт для милых мам К 08.03

12 Прощание с азбукой 

13 Митинг 9 мая 09.05

14 Концерт ко Дню Победы К 09.05

15 Акция «Бессмертный полк» 08 или 09.05
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16 Последний звонок 25.05

17 Праздник, посвященный Дню защиты детей 
«Детство – это свет и радость» ( 1 – 7 классы)

01.06

18 Выпускной вечер «До Свидания, школа!» Июнь 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по
следующим направлениям:
Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания;  толерантность,  представление  о  вере,  духовной  культуре  и  светской
этике.
Задачи:

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления  о  правилах  поведения  в  школе,  дома,  на  улице,  в  населенном

пункте, в общественных местах, на  природе;
 элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к

сверстникам и младшим;
 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и
телевизионных передач.

Направление:  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека.

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам  государства  и  гражданского
общества.
Задачи:

 элементарные представления о политическом устройстве российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
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 представления  о  символах  государства  –  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе
субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное
учреждение;

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
 интерес  к  общественным  явлениям,  понимание  активной  роли  человека  в

обществе;
 уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  к  государственному,  языку

межнационального общения; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о

единстве народов нашей страны;
 элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях

истории России;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
образовательное учреждение;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
 любовь к школе, своему городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей

Направление:  воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,
жизни.

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и  настойчивость, бережливость.
Задачи:

 первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в

жизни человека и общества; 
 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,  небережливому

отношению к результатам труда людей. 

Направление: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.

Ценности: здоровье  физическое  и  стремление  к  здоровому  образу  жизни,  здоровье
нравственное и социально-психологическое.
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Задачи:
 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей

семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов

здоровья  человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;

 понимание важности физической культуры и спорта  для здоровья человека,  его
образования, труда и творчества;

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

 интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях;

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,

уклонению от занятий физкультурой.

Направление: воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание).

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Задачи:

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

Направление: воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Задачи:
 представления о душевной и физической красоте человека;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,

выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Реализация целевых установок средствами учебных предметов

В  содержании   учебных  предметов  заложен  огромный  воспитывающий  и
развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно  реализовывать  целевые
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установки  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России».

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с
ориентацией  на  формирование  базовых  национальных  ценностей.  Средствами  разных
предметов   в  детях  воспитывается  благородное  отношение  к  своему  Отечеству,  своей
малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное  отношение  ко  всем  народам  России,  к  их  национальным  культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

В  содержании  программ  среднего  общего   образования заложен  огромный
воспитывающий  и  развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно
реализовывать целевые установки Программы.

Русский язык
Русский  язык  является  основой  развития  мышления,  воображения,

интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся;
основой самореализации личности,  развития способности к  самостоятельному  усвоению
новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  учебной  деятельности.  Родной  язык
является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы,
основным каналом социализации личности,  приобщения ее к культурно-историческому
опыту человечества.

Умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации,  высокая
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности,
которые  во  многом  определяют  достижения  человека  практически  во  всех  областях
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного
мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в
разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку
поступкам с позиций моральных норм.

Литература
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина,
патриота.  Приобщение  к  гуманистическим ценностям культуры и развитие  творческих
способностей — необходимое условие становления человека,  эмоционально богатого и
интеллектуально  развитого,  способного  конструктивно  и  вместе  с  тем  критически
относиться к себе и к окружающему миру.

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,
художественная  модель  мира,  обладающая  такими  важными отличиями  от  собственно
научной  картины  бытия,  как  высокая  степень  эмоционального  воздействия,
метафоричность,  многозначность,  ассоциативность,  незавершенность,  предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.

Это  приобщение  к  общечеловеческим  ценностям  бытия,  а  также  к  духовному
опыту  русского  народа,  нашедшему  отражение  в  фольклоре  и  русской  классической
литературе  как  художественном  явлении,  вписанном  в  историю  мировой  культуры  и
обладающем несомненной национальной самобытностью.

Знакомство  с  произведениями  словесного  искусства  народа  нашей  страны
расширяет  представления  учащихся  о  богатстве  и  многообразии  художественной
культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России.

Немецкий язык
Изучение иностранного языка – это:
-  приобщение к культуре,  традициям,  реалиям стран/страны изучаемого языка в

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;

-  формирование  умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  в  условиях
межкультурного общения;
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-  формирование  общекультурной  и этнической  идентичности  как  составляющих
гражданской идентичности личности;

- воспитание качеств гражданина, патриота;
-  развитие  национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию между

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
- лучшее осознание своей собственной культуры.
География
География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных

социально  ориентированных  знаний  о  Земле  как  о  планете  людей,  закономерностях
развития природы, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных
природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в
географическом  пространстве,  проблемах  взаимодействия  общества  и  природы,  об
адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах
к устойчивому развитию территорий.

Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

Биология
Курс  биологии  направлен  на  формирование  у  учащихся  представлений  об

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как
биосоциальном  существе.  Отбор  содержания  проведен  с  учетом  культуросообразного
подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования  познавательной,  нравственной  и  эстетической  культуры,  сохранения
окружающей среды и собственного здоровья;  для повседневной жизни и практической
деятельности.

История
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного
опыта  людей.  Она  служит  богатейшим  источником  представлений  о  человеке,  его
взаимодействии  с  природой,  об  общественном  существовании.  Выстраивая  эти
представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный
предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.

Существенным  вкладом  данного  учебного  предмета  в  образование  и  развитие
личности  является  историзм  как  принцип  познания  и  мышления,  предполагающий
осознание  принадлежности  общественных  явлений  к  тому  или  иному  времени,
неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия
человека и общества.

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом
возникают  ситуации  диалога  времен,  культур,  образа  мысли,  мотивов  поведения,
нравственно-этических систем и т.д.

Обществознание
Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного

предмета активно содействовать:
-  воспитанию  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,

социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

-  развитию  личности  на  исключительно  важном  этапе  ее  социализации  — в
подростковом  возрасте,  повышению  уровня  ее  духовно-нравственной,  политической  и
правовой  культуры,  становлению  социального  поведения,  основанного  на  уважении
закона и правопорядка;

- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
-  формированию  способности  к  личному  самоопределению,  самореализации,

самоконтроля;
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-  повышению  мотивации  к  высокопроизводительной,  наукоемкой  трудовой
деятельности;

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни;

- для решения типичных задач в области социальных отношений;
-  для  осуществления  гражданской  и  общественной  деятельности,  развития

межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми  различных
национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере;

-  для  соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  других  людей  с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;

-  для  содействия  правовыми  способами  и  средствами  защите  правопорядка  в
обществе.

Математика
Изучение  математики  в  основной школе  направлено  на  достижение  следующих

целей:
1) в направлении личностного развития:
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к

умственному эксперименту;
-  формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и  объективности,

способности  к  преодолению  мыслительных  стереотипов,  вытекающих  из  обыденного
опыта;

-  воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

-  формирование качеств  мышления,  необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;

-  развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических
способностей;

2) в метапредметном направлении:
-  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
-  развитие  представлений о математике  как  форме описания  и методе познания

действительности,  создание  условий  для  приобретения  первоначального  опыта
математического моделирования;

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.

Физика
Целями обучения физике являются:
-  убежденность  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости  разумного

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества,  уважение  к  творцам  науки  и  техники,  отношение  к  физике  как  элементу
общечеловеческой культуры;

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами
и возможностями;

-  мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно
ориентированного подхода;

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий
и изобретений, результатам обучения;

-  формирование  убеждения  в  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений
природы,  в  объективности  научного  знания,  в  высокой  ценности  науки  в  развитии
материальной и духовной культуры людей.

Химия
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Большой вклад в достижение главных целей Программы вносит изучение химии,
которое призвано обеспечить:

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной
картины мира;

-  развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное
совершенствование,  формирование  у  них  гуманистических  отношений  и  экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

-  выработку  понимания  общественной  потребности  в  развитии  химии,  а  также
формирование  отношения  к  химии  как  к  возможной  области  будущей  практической
деятельности;

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни.

Физическая культура
Цель  школьного  образования  по  физической  культуре  —  формирование

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

В  основной  и  средней  школе  данная  цель  конкретизируется:  учебный  процесс
направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств,
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа
жизни.

Основы безопасности жизнедеятельности
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
-  повышению  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы —
совокупность  потребностей,  удовлетворение  которых  надежно  обеспечивает
существование  и  возможности  прогрессивного  развития  личности,  общества  и
государства);

-  снижению  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  безопасность
личности, общества и государства;

- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Технология
Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и
патриотических качеств личности.

Технология  как  учебный  предмет  способствует  профессиональному
самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и
прагматически  ориентированного  мировоззрения,  социально  обоснованных ценностных
ориентаций.

Изобразительное искусство
Изучение  изобразительного  искусства  в  основной  школе  направлено  на

формирование  морально-нравственных  ценностей,  представлений  о  реальной
художественной  картине  мира  и  предполагает  развитие  и  становление  эмоционально-
образного,  художественного  типа  мышления,  что,  наряду  с  рационально-логическим
типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает
становление целостного мышления учащихся, формирование художественного вкуса как
способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии
их видов и жанров; принятие мультикультурной картины современного мира.
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Музыка
Изучение  предмета  строится  по  принципу  концентрических  возвращений  к

основам  музыкального  искусства,  изученным  в  начальной  школе,  их  углублению  и
развитию.  В  процессе  восприятия  музыки  происходит  формирование  перехода  от
освоения  мира  через  личный  опыт  к  восприятию  чужого  опыта,  осознания  богатства
мировой музыкальной культуры, становление собственных творческих инициатив в мире
музыки.

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины

мира;
-  формирование  художественного  вкуса  как  способности  чувствовать  и

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;
- принятие мультикультурной картины современного мира; 
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры.
Личностное,  коммуникативное,  социальное  развитие  учащихся  определяется

стратегией  организации  их  музыкально-учебной,  художественно-творческой
деятельности.

Принципы  и  особенности  организации  содержания  духовно-нравственного
воспитания
Принципы реализации программы:
Принцип целостности учебно-воспитательного процесса;
Личностно-ориентированный подход-предоставление возможности каждому ребёнку для
самореализации;
Принцип вариативности;
Деятельностный подход;
Принцип мотивации;
Принцип педагогического руководства
Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества,  общечеловеческим ценностям в контексте  формирования у них гражданской
идентичности и обеспечивает:

 создание  системы  воспитательных  мероприятий  ,  позволяющих  обучающемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;

 формирование  целостной  образовательной  среды  ,  включающей  урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику;

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции  .

Основное содержание духовно-нравственного воспитания

Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания
Название

мероприятия
Сроки Форма

проведения
Ответственные

«Воспитание чувства милосердия:
  участие в благотворительных акциях 
« Помоги пернатому другу», «Ветеран 
живет рядом», «Обелиск», «Помоги 
пойти учиться», «За Дело»
  поздравления  ветеранов  ВОВ  с
праздниками 23 февраля и 9 Мая

В течение
года

классные
руководители

Цикл  классных  часов  по  правовой в  течение 30-минутный классные
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грамотности  «Наши  права  и
обязанности»:
«Российская  Конституция  –  основной
закон  твоей  жизни»,  «Ваши  права,
дети», «Имею право» и т.д.
 

года кл.час руководители

Цикл  классных  часов  по  теме
«Поговорим  о  воспитанности»  (1-9
классы):
«Волшебные  слова»,  «О  поступках
плохих и хороших», «Что значит быть
хорошим сыном и дочерью» и т.д.

в  течение
года

30-минутный
кл.час

классные
руководители

Цикл нравственных классных часов по
теме  «Уроки  милосердия  и  доброты»
(1-11 классы):
«Если  добрый  ты»,  «Без  друзей  меня
чуть-чуть»,  «Чем  сердиться  лучше
помириться»,  «Почему  чашка  воды
больше  моря?»,  «Чужой  беды  не
бывает» и т.д.

в  течение
года

30-минутный
кл.час

классные
руководители

Цикл  классных  часов,  посвященных
воспитанию  учащихся  в  духе
толерантности,  терпимости  к  другому
образу  жизни,  другим  взглядам
Классные  часы :  «Дружба  –  одна  для
всех»,  «Милосердие  –  зеркало  души»,
«Творить  благо»,  «Поговорим  о
доброте»,  «Что  такое  толерантность»,
«Семья в моей жизни» - круглый стол;
«Духовный  мир  личности».»Стыд  и
совесть»»Деньги и мифы»,»Что значит
быть  хорошим  товарищем»,  «Давайте
жить дружно»

в  течение
года

20-минутный
кл.час

классные
руководители

День пожилого человека (2-11 классы)
«С любовью к бабушке», «Лучше деда
друга нет» и т.д.
Организация  посещений  на  дому
пенсионеров,  тружеников  тыла  и
ветеранов  ВОВ,  нуждающихся  в
помощи.
Концерт вДубовском ДИПИ

Октябрь

В течение
года

концертная 
программа

трудовые акции

Администрация
,  учитель
музыки,
классные
руководители

День матери (1-11 классы)

«Мамины глаза»
(1-11 класс)

«Милой мамочки портрет» (1-4 классы)

ноябрь Комплекс
мероприятий:

концертная 
программа

выставка

Администрация
,  учителя  ИЗО
и  музыки,
классные
руководители
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«Славим руки матери» (3-4 классы) рисунков

конкурс  стихов
и сочинений

День Конституции и День права:

Игры  «Закон  и  ответственность»
«Имею право» и т.д.
Встречи  с  работниками  полиции  и
прокуратуры

декабрь Комплекс 
мероприятий:
игры,  беседы,
встречи

Администрация
,  учителя
истории  и
права, 
классные
руководители

Уроки милосердия В течение
года

Кл.руководител
и

Праздник «Масленица – широкая» (2-8
классы)

февраль-
март

концертно-
развлекательная
программа

Администрация
,  учитель
музыки

Акции «День добрых дел» В течение
года

комплекс
мероприятий

Администрация
, 

Декада к Дню инвалида декабрь Комплекс
мероприятий

Зам.директора
по ВР

«Последний звонок» (4,9,11классы) май Торжественная
линейка

Администрация
,  учитель
музыки,
классные
руководители

Изучение  уровня  воспитанности
учащихся,  их  нравственных
приоритетов,  развития  классных
коллективов (2- 11классы)

в  течение
года

анкетирование,
диагностика

психолог

Направление:  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека

Название
мероприятия

Сроки Форма
проведения

Ответственные

Тематические встречи с ветеранами
ВОВ,  локальных  конфликтов
тружениками тыла, воинами запаса
(1-9 классы).

23  февраля,
к 9 мая

Уроки мужества классные
руководители

Месячник  патриотического
воспитания

февраль Комплекс
мероприятий

Администрация
,  классные
руководители

Экскурсии  в  краеведческий  музей
ст.Жуковская(1-9 классы).

в течение 
года

экскурсии классные
руководители

Выпуск  стенгазет  на  героико-
патриотическую и правовую темы

в течение 
года

стенгазета Зам.директора
по  ВР,
руководитель
объединение
патриотическог
о сектора
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«Дни воинской славы России» Декабрь,
февраль,
май

Военно-
спортивные
соревнования
Выпуск
стенгазеты

Зам.директора
по  ВР,
руководитель  ,
МО  учителей
физкультуры,
объединение
патриотическог
о сектора

Цикл классных часов по теме «Я –
гражданин  и  патриот»  (1-11
классы):
«Овеянные  славой  Флаг  наш  и
герб», «Символы Родины», 

в течение 
года

30-минутный
классный час

классные
руководители,
учитель
истории

Цикл  классных  часов  о
знаменательных  событиях  истории
России  «Героические  страницы
истории моей страны» (8-11 классы)

в течение 
года

30-минутный
классный час

классные
руководители,
учитель
истории

Цикл  классных  часов  о  героях
России «Ими гордится наша страна»
(1-9 классы)

в течение 
года

30минутный
классный час

классные
руководители

День учителя 
«Спасибо  Вам  ,учителя»  (1-11
классы)

октябрь Комплекс
мероприятий:
праздничная
программа
конкурс
рисунков

Администрация
,  учитель
музыки и ИЗО,
классные
руководители, 

День народного единства (1-11) ноябрь Комплекс 
мероприятий:
игры,  беседы,
встречи

Администрация
,  учителя
истории  и
обществознани
я, 
классные
руководители

День  защитника  Отечества  (1-11
классы):

«Они сражались  за Родину»,  «Мой
папа дома» (1-4 классы).
«Моя  Россия,  моя  страна!»  (5-7
классы)
«Чтоб  Защитником  стать»(8-9
класс)
«Герои живут рядом»(10-11классы )

февраль комплекс 
мероприятий:

выставка
рисунков

конкурс чтецов

встреча  с
военнослужащим
и
беседа
творческий
проект

Администрация
,  учителя
физкультуры  и
ОБЖ,  истории,
классные
руководители, 

Смотр строя и песни ,посвящённый май смотр  строя  и Учителя
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75-летию Победы (1-11 классы) песни физкультуры  и
ОБЖ, классные
руководители

День  космонавтики  «Россия  в
освоении космоса» (1-4 классы):
«Человек  поднялся  в  небо»  (1-5
классы)
«Через  тернии  к  звёздам»  (1-4
классы)

 апрель Комплекс 
мероприятий:

кл.час,
общешкольная
линейка

выставка
рисунков

Администрация
,  учителя-
предметники,
классные
руководители

День  Победы  «День  Победы  –
праздник всей страны» (1-4 классы):

 «Страницы великой Победы»
Акция «Бессмертный полк»

май Комплекс 
мероприятий:

Администрация
школы,
библиотекарь,
учителя-
предметники,
классные
руководители

Направление:  воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,
жизни.

Название
мероприятия

Сроки Форма
проведения

Ответственные

Встречи  с  представителями  разных
профессий  «Все  работы  хороши»  (1-9
классы)

в
течение
года

беседы Администраци
я,  классные
руководители

Презентация  «Труд  наших  родных»,
«Семейные династии» (2-4 классы)

ноябрь Творческие
проекты

Администраци
я,  классные
руководители

«Краски осени» (1-4 классы) октябрь Конкурс-
выставка
творческих
работ

Учитель  ИЗО,
классные
руководители

«Мастерская  Деда  Мороза»  (1-4
классы)конкурс поделок

декабрь Конкурс работ классные
руководители

Книжкина  больница  «Библиотеке  –
нашу помощь» (2-8 классы)

в  конце
уч.года

трудовая акция Библиотекарь и
классные
руководители

Оформление кабинета и здания школы к
Новому году и 9 мая (2-11 классы)

в
течение
года

трудовая акция Администраци
я,  классные
руководители

Изготовление сувениров для пап и мам,
бабушек и дедушек (1-8 классы)

в
течение
года

трудовая акция классные
руководители

«Волшебный  мир  руками  детей»  (1-4 май выставка классные
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классы) детского
творчества

руководители

«Мир  моих  увлечений»,  «Кто  во  что
горазд» (1-4 классы)

в
течение
года

Презентация
увлечений  и
хобби

классные
руководители

«Чистый класс» в
течение
года

Генеральная
уборка класса

классные
руководители

«Птичья  столовая»  (1-8  классы  и  их
родители)

Ноябрь Изготовление
кормушек  для
птиц

классные
руководители

«Беседы , классные часы : «Труд красит
человека», «Порядок на столе – порядок
в голове», «О прилежности и старании в
учёбе»,   «Профессии  ,  которые  мы
выбираем», «Время инженеров», и др.

Весь
год

Кл.час классные
руководители

Направление: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.

Название
мероприятия

Сроки Форма
проведения

Ответственные

Цикл  классных  часов  по
профилактике  вредных  привычек
«Воспитание  характера  через
искоренение  отрицательных
привычек» (1-11 классы)

в  течение
года

30минутные
беседы,
викторины,
встречи

классные
руководители,
медицинский
работник

Цикл классных часов по здоровому
образу  жизни  «В  здоровом  теле  –
здоровый дух» Декады «Безопасные
дороги»,»Дорога и дети»

в  течение
года

на
каникула
х

30-минутные
беседы, викторины

классные
руководители,
медицинский
работник

Цикл  классных  часов  по  правилам
безопасности  жизнедеятельности
«Умей  всем  страхам  в  лицо
рассмеяться» (1-9 классы)

в  течение
года

30-минутные
беседы,
викторины, игры

классные
руководители,
преподаватель
ОБЖ

Цикл классных часов по ПДД (1-11
классы):
«Мы  и  дорога»,  «Азбука
безопасности»,  «Красный,  жёлтый,
зелёный» и т.д.

в  течение
года

30-минутные
беседы,
викторины, игры

классные
руководители,
преподаватель
ОБЖ,
сотрудники
ГАИ

Анкетирование учащихся:
«Вредные  привычки  и  мы»,  «Мой
режим дня», «ЗОЖ»(1-9классы)

в  течение
года

анкетирование психолог,
классные
руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья»
(1-4 классы):

декабрь соревнования Администраци
я,  учитель
физкультуры,
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классные
руководители

Месячник  по  ЗОЖу «Здоровый  я  -
здоровая страна» (1-11 классы)

Сдача норм ГТО

январь

ноябрь

Комплекс
мероприятий:
конкурс  рисунков
и плакатов
беседы

учитель ИЗО
классные
руководители,
медработник,
заместитель
директора  по
ВР

Спортивные  соревнования  (1-11
класс)
Общешкольные соревнования по 
волейболу, баскетболу, футболу, 
гандболу, пионерболу, теннису, 
шашкам и шахматам, по стрельбе , 
«Весёлые старты»и т. Участие в 
районных мероприятиях

в  течение
года

спортивная
эстафета

Администраци
я,  учитель
физкультуры,
классные
руководители

Направление: воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание).

Название
мероприятия

Сроки Форма
проведения

Ответственные

Цикл  классных  часов  по
экологическому  воспитанию  (1-4
классы):
. Экологические беседы «Человек и
природа  –  одно  целое»,  «Охранять
природу – значит охранять Родину»,
«Внимание : природа в опасности»,
«В мире животных» , Мы в ответе за
тех  ,  кого  приручили»,  «И  станет
мачехой Земля», «Откуда в снежках
грязь»,  «Лик Земли»и т. п

в течение года Викторины,
беседы,  игры
и т.д.

классные
руководители

Экологический месячник апрель Комплекс
мероприятий

классные
руководители

Выставка «Осенние зарисовки» (1-4
классы)
Игра  «Что  в  огороде  растёт?»  (5-6
классы)
Викторина «Витамины с грядки» (7-
8 классы)

октябрь комплекс
мероприятий:
праздник,
выставки
творческих
работ,
конкурс
чтецов,
викторины

Администрация,
учителя
технологии,
ИЗО  и  музыки,
классные
руководители

День земли (1-4 классы):

Акция «Чистый дом – чистый двор -
чистый город» (2-11 классы)

апрель-май Комплекс 
мероприятий:

субботник 

Администрация,
учителя-
предметники,
классные
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Акция «Сделай своё село чище» (2-
11 классы)
Акция  «Посади   дерево»  (8-11
классы)
День древонасаждений
Высаживание клумбы  к 75-летнему
юбилею Победы
Общешкольная  линейка  «Земля   -
наш  дом»  -  выступление
агитбригады экологического  отряда
«Росток»

Октябрь,апрел
ь

конкурс
экологически
х проектов

линейка

руководители, 

Сбор макулатуры В течение года Кл.руководител
и

Направление: воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Название
мероприятия

Сроки Форма
проведения

Ответственные

Тематические классные часы :

 «Дорогами искусства»
 Ролевая игра «Контакты  конфликты»
 «Одежда  праздничная,  деловая  и

повседневная»
 Игра  –  путешествие  в  город

Спасибоград
 Что такое этикет
 Путешествие в мир красоты 
 Его величество Каша
Хорошие манеры
Игра «Осенний калейдоскоп» (9класс)
Конкурс  рисунков  «Осенние  зарисовки»
(1-2 классы)
Конкурс  фотографий  «Чудесная  пора  –
очей очарованье» (5-7  класс)
Участие  в  районных  творческих
конкурсах,  выставках  прикладного
искусства,  смотрах  художественной
самодеятельности
Фотовыставка  «Достопримечательности
родного села»
Конкурсы на лучшее украшение школы
Конкурсы рисунков на разные темы
Вовлечение  учащихся  в  творческие
кружки

В
течение
года

комплекс
мероприятий
(игры,
конкурсы,
выставка
рисунков  и
фотографий)

Администрация
,  учителя
технологии,
ИЗО и музыки,
классные
руководители

    Виды деятельности и формы занятий.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания

 получение  первоначального  представления  о  базовых  ценностях  отечественной
культуры,  традиционных  моральных  нормах  российских  народов  (в  процессе
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изучения  учебных  инвариантных  и  вариативных  предметов,  бесед,  экскурсий,
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные
постановки,  литературно-музыкальные композиции,  художественные выставки  и
др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах  традиционных  религий  (через  содержание  учебных  предметов:
«Литературное  чтение»,  «Окружающий  мир»,  «ИЗО»,  а  также  дисциплин,
изучаемых по выбору;

 ознакомление  по  своему  желанию  и  с  согласия  родителей  с  деятельностью
традиционных  религиозных  организаций  (путем  проведения  экскурсий  в  места
богослужения,  добровольного  участия  в  подготовке  и  проведении  религиозных
праздников, встреч с религиозными деятелями);

 участие в проведении уроков этики,  внеурочных мероприятий,  направленных на
формирование  представлений  о  нормах  морально-нравственного  поведения,
игровых  программах,  позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого
нравственного взаимодействия;

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных
часов,  просмотра  учебных фильмов,  наблюдения  и  обсуждения в  педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

 усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в  коллективе
класса  и школы - овладение навыками вежливого,  приветливого,  внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение
опыта совместной деятельности;

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;

 получение  первоначальных  представлений  о  нравственных  взаимоотношениях  в
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе  проведения
«открытых»  семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).

Направление:  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека.

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление  с  государственной  символикой  –  Гербом,  Флагом  Российской
Федерации,  гербом  и  флагом  Ростовской  области  (на  плакатах,  картинах,  в
процессе  бесед,  чтения  книг,  изучения  предметов,  предусмотренных  базисным
учебным планом);

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического
долга,  с  обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра
кинофильмов,  путешествий  по  историческим  и  памятным  местам,  сюжетно-
ролевых  игр  гражданского  и  историко-патриотического  содержания,  изучения
основных и вариативных учебных дисциплин);

 ознакомление  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России
(в  процессе  бесед,  сюжетно-ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих
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конкурсов,  фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-
краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);

 знакомство  с  важнейшими событиями в истории нашей страны,  содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед,  проведения классных
часов,  просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении
мероприятий, посвященных государственным праздникам);

 знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и
гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);

 участие  в  просмотре  учебных фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов,
проведении  бесед  о  подвигах  российской  армии,  защитниках  Отечества,
подготовке  и  проведении  игр  военно-патриотического  содержания,  конкурсов  и
спортивных  соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на  местности,  встреч  с
ветеранами и военнослужащими;

 получение  первоначального  опыта  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и
взрослыми  –  представителями  разных  народов  России,  знакомство  с
особенностями  их  культур  и  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,
организации и проведения национально-культурных праздников);

 участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  школы,  ознакомление  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры
гражданственности и патриотизма.

Направление:  воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,
жизни.

В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных  мероприятий
учащиеся  получают  первоначальные  представления  о  роли  знаний,  труда  и  значении
творчества в жизни человека и общества:

 узнают  о  профессиях  своих  родителей,  бабушек  и  дедушек,  участвуют  в
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

 получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими детьми,  взрослыми в  учебно-трудовой деятельности  (в
ходе  сюжетно-ролевых  экономических  игр,  посредством  создания  игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(праздники  труда,  ярмарки,  конкурсы  и  т.д.),  раскрывающих  перед  детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;

 приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду
(посредством  презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирования
творческого  учебного  труда,  предоставления  школьникам  возможностей
творческой инициативы в учебном труде);

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов
на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности  на  базе  школы  и  взаимодействующих  с  ней  учреждений
дополнительного  образования  (занятие  народными  промыслами,
природоохранительная  деятельность,  трудовые  акции,  как  в  учебное,  так  и  в
каникулярное время);

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
 участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  школы,  знакомятся  с

биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни.
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Направление: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.

приобретение  познаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья
(в  ходе  уроков  физической  культуры,  бесед,  просмотра  учебных  фильмов,  в
системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

 участие  в  беседах  о  значении  занятий  физическими  упражнениями,  активного
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое  освоение  методов  и  форм  физической  культуры,
здоровьесбережения,  простейших  элементов  спортивной  подготовки  (на  уроках
физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений,
при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных
соревнований);

 составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  выполнения,
поддержание  чистоты  и  порядка  в  помещениях,  соблюдение  санитарно-
гигиенических норм труда и отдыха;

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой
своего  тела,  рационально  пользоваться  оздоровляющим  влиянием  природных
факторов  (солнца,  чистого  воздуха,  чистой  воды),  экологически  грамотного
питания  (здоровьесберегающими  формами  досуговой  деятельности  в  процессе
бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе
взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);

 получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи,  взаимозависимости
здоровья  физического,  нравственного  (душевного)  и  социального-
психологического  здоровья  семьи  и  школьного  коллектива  -  в  ходе  бесед  с
педагогами,  психологом  и  социальным  педагогом  школы,  медицинскими
работниками, родителями;

 получение  знаний  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,
психологом, медицинскими работниками, родителями).

Направление: воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание).

-усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,  традициях
этического  отношения  к  природе  в  культуре  народов  России,  других  стран,  нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе  изучения  инвариантных  и  вариативных  учебных  дисциплин,  бесед,  просмотра
учебных фильмов);

 получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного
непосредственного  взаимодействия  с  природой,  экологически  грамотного
поведения  в  природе  (в  ходе  экскурсии,  прогулки,  туристических  походов  и
путешествий по родному краю);

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
(в  школе  и  на  пришкольном  участке,  экологических  акциях,  десантах,  высадка
растений,  создание цветочных клумб,  очистка доступных территорий от мусора,
подкормка  птиц  и  т.д.),  участие  в  создании  и  реализации  коллективных
природоохранных проектов;
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-усвоение  в  семье  позитивных образцов  взаимодействия  с  природой,   (при  поддержке
родителей  расширение  опыта  общения  с  природой,  заботы  о  животных  и  растениях,
участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства

Направление: воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

 получение  элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и
художественных  ценностях  культуры  России,  культур  народов  России  
(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством
встреч  с  представителями  творческих  профессий,  экскурсий  к  памятникам
зодчества  и  на  объекты  современной  архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и
парковых ансамблей, знакомства с лучшими образцами по репродукциям, учебным
фильмам); 

 ознакомление  с  эстетическими идеалами,  традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения  вариативных  дисциплин,  в  системе  экскурсионно-краеведческой
деятельности,  внеклассных  мероприятий,  включая  шефство  над  памятниками
культуры  вблизи  школы,  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей
народной  музыки,  художественных  мастерских,  театрализованных  народных
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает  учащихся  в  пространстве  школы  и  дома,  сельском  и  городском
ландшафте,  в  природе  в  разное  время  суток  и  года,  в  различную  погоду.
Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах.  Обучение  понимать  красоту  окружающего   мира  через
художественные образы;

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о
прочитанных  книгах,  художественных  фильмах,  телевизионных  передачах,
компьютерных  играх;  обучение  различать  добро  и  зло,  отличать  красивое  от
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности,  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах
художественного  творчества  (на  уроках  художественного  труда  и  в  системе
учреждений дополнительного образования);

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой  деятельности,
реализации  культурно-досуговых  программ,  включая  посещение  объектов
художественной  культуры  с  последующим  представлением  в  образовательном
учреждении  своих  впечатлений  и  созданных  по  мотивам  экскурсий  творческих
работ;

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека;

участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты

Формы занятий:
Беседы и наблюдения
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Кл.часы.,экскурсии,  тематические праздники и вечера,  конкурсы, игры и соревнования,
родительские собрания.

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБОУ Семичанской СШ №7, СЕМЬИ И
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И

ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ
Взаимодействие школы и семьи

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
Задачи:

 создать  условия  для  активного  и  полезного  взаимодействия  школы  и  семьи  по
вопросам воспитания учащихся;

 позитивно  влиять  на  формирование  у  детей  и  родителей  позитивных семейных
ценностей;

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
 создавать условия для духовного общения детей и родителей;
 создать  систему  целенаправленной  работы  для  психолого-педагогического

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.
 Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей

(законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития  и
воспитания школьников основана на следующих  принципах:

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в
определении  основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности
школы  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  школьников,  в
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;

 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей;

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития

педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.

Содержание воспитательной работы:
 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей

и родителей;
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;
 создание  благоприятной  атмосферы  общения,  направленной  на  преодоление

конфликтных  ситуаций  в  процессе  воспитания  учащихся  в  системе  «учитель  –
ученик – родитель»;

 удовлетворение  потребностей  родителей  в  консультативной  помощи психолого-
социальной службы школы

 разностороннее  просвещение  родителей  по  вопросам  психологии  и  педагогики,
воспитания  учащихся,  использование  активных  форм  просветительской
деятельности;

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;
 создание  благоприятной  атмосферы  общения,  направленной  на  преодоление

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»;
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 привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии,  формированию
внутренней политики школьной жизни;

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта
семейного воспитания;

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.
Формы внеклассной работы:

 родительские собрания, посещение семей учащихся;
 анкетирование; 
 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;
 семейные праздники;
 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;
 календарные  праздники  –  День  Матери,  8  марта,  23  февраля,  1  сентября,  День

учителя, День пожилого человека, 9 мая
 тренинги  родительского  взаимодействия,  индивидуальные  и  групповые

консультации, беседы с детьми и родителями;
 походы выходного дня, экскурсии, викторины
 дни творчества, дни открытых дверей.

Название
мероприятия

Сроки Форма
проведения

Ответственные

 Привлечение родителей к проведению
совместных мероприятий:

 День знаний
 День учителя
 День матери
 Новый год
 Вечер встречи выпускников
 День защитника Отечества
 Международный женский день
 День Победы
 Последний звонок
 День защиты детей

 
Проведение  родительских  собраний  по
графику

в  течение
года

Совместные
праздники  с
родителями

классные
руководители

«Папа, мама, я - спортивная семья» в  течение
года

соревновани
я

Учителя
физкультуры,
классные
руководители

Последний звонок (,9,11 класс)
 и  выпускные вечера  в  школе  (4,9,11
класс)

май - июнь праздничная
программа

Администраци
я,  классные
руководители, 

Родительский лекторий
1-й класс. Период адаптации.
2-й класс. Правила поведения в школе.
3-4 классы. Культура умственного 
труда в школе и дома.
5-й класс. Сложности адаптационного 
периода.
6-й класс. Как стать настойчивым в 

в  течение
года

Собрание,
круглый
стол,.

Администраци
я,  классные
руководители
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учении, труде, спорте.
8 класс. О привычках полезных и 
вредных
10-11  классы.  Уважительное
отношение к людям – основа культуры
поведения
. 1-2 классы. Влияние здорового образа
жизни родителей на развитие и 
воспитание ребенка.
3-4 классы. В воспитании мелочей не 
бывает.
5-6 классы. Психологические 
особенности возрастного периода и 
рекомендации родителям.
8 класс. Культура учебного труда и 
организация свободного времени.

Награждение  родителей
благодарственными  письмами  на
Выпускном вечере 4,11 кл

Май, июнь Администраци
я

Работа  с  семьями  учащихся,  стоящих
на  учете  или  попавшими  в  трудную
жизненную ситуацию

в  течение
года

Посещение
семей,
беседы

 психолог,
классные
руководители, 

Работа с социально-неблагополучными
семьями
Консультация для родителей
Организация работы классного 
родительского комитета
«Современный подросток: психология,
имидж, нравственные ценности»
«Профессии, которые выбирают наши 
дети»
Организация летней занятости детей

в  течение
года

беседы Зам.  директора
по  ВР,
психолог,
классные
руководители, 

Привлечение  родителей  к  работе  по
профилактике  вредных  привычек,
противоправного  поведения
несовершеннолетних

в  течение
года

Зам.  директора
по  ВР,
психолог,
классные
руководители, 

Взаимодействие  МБОУ  Семичанской  СШ  №7  с  традиционными  религиозными,
общественными организациями и объединениями
Формы взаимодействия:

 участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций
и объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей)
в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  направлений
программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на
ступени начального общего образования;

 реализация  педагогической  работы  указанных  организаций  и  объединений  с
учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования  и  одобренных  педагогическим  советом  школы  и  родительским
комитетом начальной школы (направление деятельности движения «Донцы»);
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 проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников;

 привлечение  квалифицированных  представителей  традиционных  религиозных  и
общественных  организаций  и  объединений  к  разработке  программ  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся.

.Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров  по вопросам
гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей
           На разных этапах реализации Программы предполагается  определение  мер
школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по
вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер,
направленных  на  выработку  единых  подходов  к  организации  гражданского,
патриотического и духовно-нравственного воспитания:

 Предполагается создание и внедрение содержательных и методических учебных
программ  по  духовно-нравственному  воспитанию,  преподаванию
обществознания, основ православной культуры в школе.

 Планируется  проведение  школьных  научно-практических  педагогических
семинаров,  «круглых  столов»  по  вопросам  патриотического,  гражданского  и
духовно-нравственного  воспитания  с  привлечением  юристов,  работников
культуры, представителей духовенства.

 Предполагается  составление  методических  рекомендаций  по  гражданскому,
правовому,  духовно-нравственному воспитанию для различных категорий спе-
циалистов по обмену опытом.

 Планируется  проведение  ряда  открытых  мероприятий  на  базе  школы  по
гражданскому,  патриотическому  и  духовно-нравственному  воспитанию  и
преподаванию основ православной культуры.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

            В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования  должно  обеспечиваться
достижение обучающимися:                                          
воспитательных  результатов –  тех  духовно-нравственных  приобретений,  которые
получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя  в  каком-либо  мероприятии,  некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д.  становится  возможным благодаря
воспитательной  деятельности  педагога,  других  субъектов  духовно-нравственного
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются
по трем уровням.

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.),  первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  переживания  и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
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социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в
защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретенных  социальных  знаний,
начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень  результатов   –  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином,
социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня
результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьника  представителями
различных социальных субъектов  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного  общего  образования  обучающимися  могут  быть  достигнуты  определённые
результаты:

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации,  родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,  народным
традициям, старшему поколению;

• знание  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,  символов
государства,  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится
образовательное учреждение, 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 нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

• ценностное  отношение  к  школе,  своему  селу,  городу,  народу,  России,  к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального 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 взаимо-отношений 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
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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  благородству  во  взаимоотношениях;
нравственное представление о дружбе и любви;

• понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимо-отношений  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  её  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  экологи-ческого  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  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;
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• умение  выделять  ценность  экологической  культуры,  экологического  качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет  при  организации  собственной  жизнедеятель-ности,  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 учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека;

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телеви-дения,

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 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  партнёрства),  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;
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• 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.

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,  этнокультур-ных

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.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:

на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Предполагаемым  результатом данной  духовно-нравственной  воспитательной
программы является формирование у детей навыков  самостоятельности: самоанализа,
самооценки, самоуправления. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не
бояться  принимать  самостоятельно  решение,  уметь  отвечать  за  свои  поступки,
передавать свой опыт своим сверстникам.

В результате реализации Программы ожидается:
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В учреждении, как в образовательной системе: 
создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому

воспитанию; 
обогащение  содержания  духовно-нравственного  и  гражданско-патриотического

воспитания; 
вовлечение  в  работу  духовно-нравственного  и  гражданско-патриотического

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности. 
В образе выпускника: 
в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 
в  историко  –  краеведческой  сфере:  осознание  ответственности  за  судьбу  страны,

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 
в  социальной  сфере:  способность  к  самореализации  в  пространстве  российского

государства,  формирование  активной  жизненной  позиции;  знание  и  соблюдение  норм
правового государства; 

в  духовно-нравственной  сфере:  осознание  обучающимися  высших  ценностей,
идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Воспитанники:
дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и

людям; 
они  обладают  индивидуальными  способностями  и  интересами,  умеют  работать

творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций,
а с интересом ищут и находят их решение; 

они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой; 
они способны к изменению самих себя.
Программа  отражает  необходимый обществу  и  государству  социальный  заказ  на

воспитание  гражданина  своей  Родины,  патриота  с  активной  жизненной  позицией.
Конечным  результатом  реализации  Программы  должна  стать  активная  гражданская
позиция  и  патриотическое  сознание  обучающихся,  как  основа  личности  гражданина
России.

Формы подведения итогов реализации программы
   В течение года происходит  награждение лучших и самых активных учащихся в

учебном году почетными грамотами. 
Критерии успешности нравственного образования

Результаты  диагностических  исследований  нравственного  роста  личности
школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным
ценностям.

Результаты  исследования  формирования  классных  коллективов  –  рост  суммы
баллов активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни.

Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная
динамика по годам.

Уровень  активности  участия  всех  сторон  образовательного  процесса  в
самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их предложений
по совершенствованию работы школы.

 Программа формирования экологической культуры,  здорового  и безопасного
образа жизни

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 
организации  деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 
убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости 
окружающего мира. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени основного 
общего образования являются: 
Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования;

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
основного общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
факторы риска,  имеющие место в образовательных учреждениях,  которые

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей  природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем
самым  между  начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в
целом; 

активно  формируемые  в  среднем  школьном  возрасте  комплексы  знаний,
установок, правил поведения, привычек; 

особенности  отношения  обучающихся  среднего  школьного  возраста  к
своему  здоровью,  что  связано  с  отсутствием  у  детей  опыта  «нездоровья»  (за
исключением  детей  с  серьёзными хроническими  заболеваниями)  и  восприятием
ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы,
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы –сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального 
 здоровья обучающихся среднего школьного возраста как одной из ценностных
 составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Задачи программы:
-сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;
-сформировать  представление  о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  на
здоровье,  в  том  числе  о  влиянии  на  здоровье  позитивных  и  негативных  эмоций,
 получаемых от  общения  с  компьютером,  просмотра  телепередач,  участия  в  азартных
играх;
-дать  представление  с  учётом  принципа  информационной безопасности  о  негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания,  переутомлени),  о существовании и причинах возникновения зависимостей
 от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  об  их  пагубном
влиянии на здоровье;
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-сформировать  познавательный  интерес  и  бережное  отно
шение к природе;

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;

сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,
структуре, полезных продуктах;

сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и
отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и
контролировать свой режим дня;

обучить  безопасному  поведению  в  окружающей  среде  и  элементарным  навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;

сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и

укреплять здоровье;
сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Этапы организации работы  по реализации программы
 Работа  по реализации программы формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 
Первый  этап —  анализ  состояния  и  планирование  работы  школы  по  данному

направлению, в том числе по:
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной

работе,  сформированности  элементарных  навыков  гигиены,  рационального  питания  и
  профилактике вредных привычек;

организации  проводимой  и  необходимой  для  реализации  программы
просветительской работы образовательногоучреждения с обучающимися и родителями.;

выделению  приоритетов  в  работе  образовательного  учреж
дения  с  учётом результатов  проведённого  анализа,  а  также  возрастных  особенностей
обучающихся на ступени начального общего образования.

Второй этап — организация просветительской,  учебновоспитательной и методической
работы образовательного учреждения по данному направлению.

1. Просветительская,  учебновоспитательная работа  с  обучающимися,  направленная
на  формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
включает:

внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;

лекции,  беседы,  консультации  по  проблемам  экологического  просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;

создание в школе общественного совета по реализации  Программы, включающего
представителей  администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей  (законных
представителей), 

2. Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  специалистами  и
родителями  (законными  представителями),направленная  на  повышение  квалификации
работников  
образовательного  учреждения  и  повышение  уровня  знаний  родителей  (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
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проведение  соответствующих  лекций,  консультаций,  семинаров,круглых  столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных представителей)
необходимой научнометодической литературы;

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований

Планируемые результаты реализации Программы:
 сформированы  представления  о  позитивных  и  негативных

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
 сформированы   представления  с  учётом  принципа

информационной  безопасности  о  негативных  факторах  риска  здоровью  детей
(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие
психоактивные  вещества,    инфекционные  заболевания,  переутомления  и  т.п.),  о
существовании  и  причинах  возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 сформированы  представления  об  основных  компонентах

культуры здоровья и здорового образа жизни;
 сформированы   умения  и  навыки  обучающихся  делать

осознанный  выбор  поступков,  поведения,  позволяющих  сохранять  и  укреплять
здоровье;
 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться

к  врачу  по  любым  вопросам  состояния  здоровья,  в  том  числе  связанным  с
особенностями роста и развития;
 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);

 развит  интерес  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание
активной роли человека в природе;

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 сформированы  умения  и  навыки  элементарного  опыта  природоохранительной

деятельности;
 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным
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  Основные направления ,формы и методы реализации программы
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни включает в себя следующие направления:

1.Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 
оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учитель физической 
культуры, психолог, фельдшер ФАПа

 Показатели Ответственные
Мониторинг соответствия состояния и содержания здания 
и помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда

Директор школы
Заместители директора
Учителя-предметники

Наличие и необходимое оснащение помещений для 
питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи. Организация горячего питания и 
горячих завтраков

Директор школы

Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать
здоровьесберегающую  деятельность

Директор
Заместители директора
Заведующие кабинетами

Наличие квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу

Директор

Мониторинг освещенности учебных кабинетов 
(естественное и искусственное освещение)

Директор школы
Заведующие кабинетами

Целенаправленная работа по сохранению здоровья 
учащихся школы и преподавателей

Директор школы
Учителя-предметники

Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 
школьной столовой, спортивного зала

Завуч по ВР
Классные руководители

Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы
Администрации ЦРБ

Контроль пищевого рациона Родительский комитет школы
Контроль за использованием при текущем ремонте школы 
к новому учебному году красок и строительных 
материалов, разрешенных для применения в детских 
учреждениях

завхоз

Еженедельное проведение в школе по четвергам 
санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной 

Завхоз
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территории

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 
процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях).

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 
реализацию направления

1. Соблюдение гигиенических норм и требований
к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки

Зам. директора по УВР,
Классные руководители, 
Преподаватели дополнительного 
образования

2. Использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся. 

Зам. директора по УВР,
Учителя, 
Преподаватели дополнительного 
образования

3. Строгое соблюдение всех требований к 
использованию ТСО, в том числе компьютеров
и аудиовизуальных средств

Зам. директора по УВР,
Учителя
Преподаватели дополнительного 
образования

4. Индивидуализация обучения (учёт 
индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работа 
по индивидуальным программам основного 
общего образования

Зам. директора по УВР 
Учителя
Классные руководители

5. Организация режима постепенного повышения
нагрузок для учащихся пятого класса с целью 
обеспечения адаптации к новым условиям

Зам. директора по УВР 
Школьный психолог

6. Обязательное проведение динамической паузы
на уроке, организация перемен с пребыванием 
детей на свежем воздухе

учителя
Зам. директора по УВР 

7. Организация перемен с целью создания 
условий для двигательной активности 
учащихся

Классные руководители
Учителя физической культуры

8. Анализ урока с точки зрения построения его на
основе здоровьесберегающих технологий

Директор школы
Заместители директора 

9. Осуществление контроля за соблюдением 
норм учебной нагрузки (ежедневной, 
еженедельной, годовой)

Директор школы
Заместители директора 
Представители родительского 
комитета

10. Работа в школе психолого –педагогического 
консилиума

Директор школы
Завуч по УВР
Психолог
Учителя-предметники

199



11. Ведение систематической работы с детьми с 
ослабленным здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

Классные руководители

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической
культуры  и  занятий  активно-двигательного  характера  на  ступени  начального
общего образования; 

организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,
способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной
активности; 

организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их
эффективного функционирования; 

регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

В школе ежегодно проводится следующая работа:
1. Общешкольные дни здоровья
2. , «Сильные, смелые, ловкие»;
3. Различные спортивные соревнования;
4. «Весёлые старты»; «А ну-ка мальчики»
5. Секционная работа по разным видам спорта (баскетбол, волейбол и др.).

Название мероприятия Ответственность и контроль за 
реализацию направления

Организация  эффективной работы с обучающимися 
всех групп здоровья (на уроках физической культуры,
в секциях и т.п.)

Заместители директора 
Учителя физической культуры

Организация рациональной и соответствующей 
организации уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера 

Заместители директора 
Учителя физической культуры

Организовать динамические перемены, 
физкультминутки на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности

Учителя-предметники

Организовать на базе школы спортивные секции и 
создать условия для их эффективного 
функционирования

Администрация школы

Использование различных форм массовой 
пропаганды здорового образа жизни

Администрация школы

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 
мероприятия по профилактике детского травматизма 
на дорогах;
мероприятия по профилактике табакокурения, 
наркомании, алкогольной зависимости; мероприятия 

Классные руководители
Психолог
Заместитель директора по ВР по 
плану ВР
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по правовой культуре
Участие в районных и областных соревнованиях

Учитель физической культуры

Работа психолого-педагогического консилиума с 
целью выявления дезадаптации учащихся а также 
коррекции, индивидуальной траектории обучения и 
психологического комфорта учащихся

Директор школы
Психолог
Учителя-предметники

Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ Зам. директора по ВР
Учителя физической культуры

Воспитание учащихся личным примером учителей  
(участие преподавателей в Днях здоровья, 
доброжелательность в общении, 
забота о собственном здоровье, отказ от вредных 
привычек)

Учителя-предметники
Классные руководители

Воспитание учащихся личным примером родителей 
(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и 
организации спортивных соревнований; отказ от 
вредных привычек;   здоровый психологический 
климат в семье.

Родители
Классные руководители
Психолог

Обновление страницы школьного сайта, 
посвященной пропаганде ЗОЖ

директор
Учащиеся школы
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4. Формирование экологической культуры
№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления
1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой (в ходе 
изучения инвариантных и вариантных учебных 
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов).

Администрация школы
Учителя
Классные руководители

2 Получение первоначального опыта 
эмоционально- чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок).

Учителя
Классные руководители

3 Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности (в школе , 
экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), ; 
участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов.

Учителя
Классные руководители

4. Участие в экологических акциях школы и района, Администрация школы
Учителя
Классные руководители

5. Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение
опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями 
(законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства).

Классные руководители

  5.Просветительская работа с родителями. 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
 привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к 
организации таких мероприятий как:

- экскурсии;
- спортивные мероприятия;
- дни здоровья.

Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по безопасности 
и/или учитель-организатор ОБЖ.

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ.
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№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за 
реализацию направления

1. Лекции, семинары, консультации, курсы по 
различным вопросам роста и развития ребенка, 
его здоровья, факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на здоровье детей(на 
родительских собраниях)

Администрация школы

2. Организация совместной работы по проведению 
соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек

Администрация школы

3. Информационная безопасность о негативных 
факторах риска здоровью детей (беседы 
работника ФАПА на родительских собраниях)

Администрация школы

Виды деятельности и формы занятий
В рамках данных направлений осуществляются следующие действия:

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 
режим труда и отдыха школьника.

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные 
игры.

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети
выполняемой работы в классе.

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 
способствует удобное расписание уроков.

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 
переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.
7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.
8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений.
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы.
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей.
11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе  и классных 

коллективах.
Применять разнообразные формы работы: 

1) Учет состояния здоровья  детей: 
 Анализ медицинских карт учащихся. 
 Определения группы здоровья. 
 Учет посещаемости занятий. 
 Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 
 Организация работы спортивных секций, кружков, клубов. 
 Проведение дополнительных уроков физической культуры. 
 Динамические паузы. 
 Индивидуальные занятия. 
 Организация спортивных перемен. 
 Дни здоровья. 
 Физкультминутки для учащихся. 
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 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием. 

3)Урочная и внеурочная работа. 
 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ. 
 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной

направленности. 
 Спортивные кружки и секции:  баскетбол,  волейбол, футбол, шашки и шахматы,

легкая атлетика. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части формирования 
здорового  и  безопасного образа жизни и экологической культуры. 

Критерии Показатели

Формирование представлений об 
основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и 
окружающей среды

1. Результаты участия в конкурсах 
экологической направленности (личностные и 
школьные)
2. Количество акций, походов, мероприятий
экологической направленности
3. Реализация экологических проектов 
(классов, школы)

Побуждение в детях желания 
заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему 
здоровью (анкетирование, наблюдение).
2. Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности
3. Психологический комфорт классного 
коллектива (диагностика)

Формирование  познавательного 
интереса и бережного отношения  к 
природе

1. Уровень развития познавательного 
интереса, в том числе к предметам с 
экологическим содержанием (диагностика)

Формирование установок на 
использование здорового питания

1. Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы
2. Степень соответствия организации 
школьного питания гигиеническим нормам

Формирование представлений с 
учетом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей

Сформированность личностного 
отрицательного отношения к табакокурению, 
алкоголизму и другим негативным факторам 
риска  здоровью детей (анкетирование)

Формирование основ 
здоровьесберегающей учебной 
культуры: умений организовать 
успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и 
приемы 

Сформированность  основ здоровьесберегающей
учебной культуры. (Наблюдение).

 Случаи травматизма , в том числе 
ДДТ

Отсутствие травматизма

Количество пропусков занятий по 
болезни

Снижение количества пропусков по болезни

Замечания по качеству работы школы Отсутствие замечаний, предписаний
205



со стороны надзорных и 
контролирующих органов

Программа социализации обучающихся

1.Цель и задачи программы:

Цель: обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся 5-9 классов
через поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного опыта и
умения связать этот опыт с жизненными ценностями социума.

Задачи программы
-создать условия для успешной социализации учащихся в классе, школе, внешкольном
пространстве;
-формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека;
- согласовывать свои потребности с возможностями их реализации в наличной
социальной среде;
- формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы
самореализации.
Направление программы: создание режима максимального благоприятствования 
процессам позитивной социализации подростков.

Этапы организации работы:
1. Анализ широкого социального пространства   и социально-психологического,
существующего в школе.
2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри школы, степени и
способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса социализации:
учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон,
характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.
3. Социальное проектирование как условие формирования личностных результатов
образования.
4. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения,
социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт).
.Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в социальное
проектирование)

Этап социализации обучающихся включает:
• формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного  поведения  в

процессе  учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой  деятельности
обучающихся;

• усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения  в  ходе  педагогически  организованного  взаимодействия  с  социальным
окружением;

• достижение  уровня  физического,  социального  и  духовного  развития,  адекватного
своему возрасту;

• умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,  морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
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• активное  участие  в  изменении  школьной  среды  и  в  изменении  доступных  сфер
жизни окружающего социума;

• регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и  взаимоотношений  с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;

• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;

• владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,
самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный перенос  в  положение
другого человека.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования  —  дать  обучающемуся  представление  об  общественных  ценностях  и
ориентированных  на  эти  ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных
отношений  с  различными  социальными  группами  и  людьми  с  разными  социальными
статусами.

Виды деятельности.
1. Школьный уровень
- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного
самоуправления;
- участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства;
-участие в общешкольной деятельности (посвящение в пятиклассники, КВН, вечера
вопросов и ответов, выставка поделок семейного творчества, походы и поездки с
родителями);
- участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные олимпиады,
всероссийские интеллектуальные игры по предметам, поздравления ветеранов и пожилых
людей, конкурс чтецов);
-участие в реализации образовательной программы школы , участие в подготовке 
публичных презентаций по проектной и
исследовательской деятельности)
2. Муниципальный уровень
-участие в выставках изобразительного искусства, в конкурсах и акциях, посвящённых
социальным проблемам родного края  
3. Персональный уровень
 Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы развивать
следующие способности:
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек;
- развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими школьниками;
- занимать социально ответственную позицию в отношении негативных событий и 
явлений
окружающей жизни;
- быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных культурных
традиций;
- публично выражать своё мнение.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (формирование портфолио, ценные подарки)
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по
психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся
- степень развитости речевого общения подростков;
- способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству;
- толерантность;
- включённость учащихся в процесс самообразования.
 

Данная  программа  включает  социальную  целевую  программу  «Профилактика
правонарушений и безнадзорности» 

Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их готовности
принять личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение социальной
ситуации в местном сообществе; повышение уровня общей культуры учащихся;
формирование навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными
силами реального социально полезного дела;

 
2. Основные  формы  организации  педагогической  поддержки  социализации

обучающихся
Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям  социального  воспитания,  методического  обеспечения  социальной
деятельности  и  формирования  социальной  среды  школы.  Основными  формами
педагогической  поддержки  социализации  являются  ролевые  игры,  социализация
обучающихся  в  ходе  познавательной  деятельности, социализация  обучающихся
средствами общественной  и трудовой деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером  и  описанием  проекта.  Это  могут  быть  литературные  персонажи  или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей,  определяя направление и исход игры. По сути,  сам процесс
игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.

Для  организации  и  проведения  ролевых  игр  различных  видов  (на  развитие
компетенций,  моделирующих,  социодраматических,  идентификационных,
социометрических  и  др.)  могут  быть  привлечены  родители,  представители  различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная  деятельность  обучающихся,  организуемая  в  рамках
системно-деятельностного  подхода,  предполагает  в  качестве  основных  форм  учебного
сотрудничества  сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от
освоения  новых  коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности  в  рамках познавательной
деятельности  направлены  на  поддержку  различных  форм  сотрудничества  и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами
общественной  деятельности. Социальные  инициативы  в  сфере  общественного
самоуправления  позволяют  формировать  у  обучающихся  социальные  навыки  и
компетентности,  помогающие  им  лучше  осваивать  сферу  общественных  отношений.
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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  обучающихся  в  рамках  системы  школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны
иметь возможность:

• участвовать в принятии решений  совета школы;
• решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка,

дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в

школе  создаёт  условия  для  реализации  обучающимися  собственных  социальных
инициатив, а также:

• придания  общественного  характера  системе  управления  образовательным
процессом;

• создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является
их  включение  в  общественно  значимые  дела,  социальные  и  культурные  практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями  обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере  социокультурного  развития  обучающихся  труд  всё  шире  используется  для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.

При  этом  сам  характер  труда  обучающегося  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.
Добровольность  и  безвозмездность  труда,  элементы  волонтёрства  и  доброхотничества
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.

Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности  должна  быть
направлена  на  формирование  у  них  отношения  к  труду  как  важнейшему  жизненному
приоритету.  В  рамках  такой  социализации  организация  различных  видов  трудовой
деятельности  обучающихся  (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 обучающихся.

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,
направленных  на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации
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образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
В  качестве  основных  показателей и  объектов  исследования  эффективности

реализации  образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и  социализации
обучающихся выступают:

1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные  принципы организации  мониторинга  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;

— принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода ориентирует
исследование  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на  изучение
процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  единстве  основных  социальных
факторов  их  развития  —  социальной  среды,  воспитания,  деятельности  личности,  её
внутренней активности;

— 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  признания  безусловного  уважения  прав  предполагает  отказ  от  прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Образовательное  учреждение  должно  соблюдать  моральные  и  правовые  нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и
социализации  обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос —  получение  информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;

• беседа  — специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении
тематически  направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации
особенностей,  закономерностей  развития  и  воспитания  обучающихся.  В  рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
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• включённое  наблюдение —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или
неформальных отношениях с обучающимися,  за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров  (психолого-педагогических  явлений)  воспитания  и  социализации
обучающихся.

Особо  следует  выделить психолого-педагогический  эксперимент  как  основной
метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает
внедрение  в  педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных
эмпирических  методов  исследования,  направленных  на  оценку  эффективности  работы
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации  обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной
деятельности .

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)  ориентирован на

сбор  данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию
образовательным  учреждением  основных  направлений  Программы  воспитания  и
социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный  этап  исследования  ориентирован  на  сбор  данных
социального  и  психолого-педагогического  исследований  после  реализации
образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
обучающихся.

Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы),  изучаются  в  сравнении  с  экспериментальными  данными
интерпретационного  этапа  исследования  (после  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы).  Таким  образом,  при  описании  динамики  процесса
воспитания  и  социализации  подростков  используются  результаты  контрольного  и
интерпретационного этапов исследования.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей  программы  является  динамика основных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся:

1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания
и социализации обучающихся.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) —  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся 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
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воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность)  исследуемых показателей  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  и
контрольным  этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания
сформировавшихся  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 обучающихся.

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  несоответствие  содержания,  методов
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности,
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический
климат  в  учебном  учреждении  могут  стать  причиной  инертности  положительной
динамики  и  появления  тенденций  отрицательной  динамики  процесса  воспитания  и
социализации обучающихся.

                                 2.4.Программа коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  со  Стандартом  направлена  на

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в  освоении  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего
образования  являются  преемственными.  Программа  коррекционной  работы  основного
общего образования обеспечивает:

▪ создание  в  общеобразовательном  учреждении  специальных  условий
воспитания,  обучения,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные
потребности детей  с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;

▪ дальнейшую  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы:
 оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и

поддержки  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их
родителям (законным представителям);

 осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при
освоении  основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ
основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся  формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  развитие  адаптивных  способностей  личности  для
самореализации. 

Задачи программы: 
 выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции  для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с
индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,  структурой  нарушения
развития  и  степенью  выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии); 

212



 осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-
педагогической  и  медицинской  помощи  обучающимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

 разработка  и  реализация  индивидуальных  программ,  учебных  планов,
организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с
выраженным  нарушением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным
образовательным  программам  социально-педагогической  и  других
направленностей,  получения  дополнительных  образовательных
коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной  ориентации  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья; 

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие
принципы: 

Преемственность. Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного
пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему
образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной
работы  с  другими  разделами  программы  основного  общего  образования:  программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего
образования,  программой  профессиональной  ориентации  обучающихся  на  ступени
основного  общего  образования,  программой  формирования  и  развития  ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение  интересов  ребёнка. Принцип  определяет  позицию  специалиста,
который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной  пользой  и  в  интересах
ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в
решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии. 
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Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми
образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и
интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными
представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Направления работы 
Программа  коррекционной  работы  на  уровне  основного  общего  образования

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,  информационно-
просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного
общего  образования;  — проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической
диагностики  нарушений  в  психическом  и  (или)  физическом  развитии  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья;

определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и
личностных особенностей обучающихся;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с

ограниченными возможностями здоровья; 
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг  динамики развития,  успешности
освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей
психофизического развития; 

выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями; 

организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения; 

коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер; 

развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование  адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,

коммуникативной компетенции; 
развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и

профессионального самоопределения;
формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),

способствующих  повышению  социальных  компетенций  и  адаптации  в  реальных
жизненных условиях;
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социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы с  обучающимися  с  ограниченными возможностями  здоровья,  единых  для  всех
участников образовательного процесса;

консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному  выбору  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:
информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с

особыми  образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических работников;

различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение
участникам  образовательного  процесса  —  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не
имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования может

реализовываться  общеобразовательным  учреждением  как  совместно  с  другими
образовательными  и  иными  организациями,  так  и  самостоятельно  (при  наличии
соответствующих ресурсов). 

Организация  сетевого  взаимодействия  образовательных  и  иных  организаций
является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы
на  уровне  основного  общего  образования  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы
предполагает  использование  ресурсов  нескольких  образовательных  организаций
(общеобразовательная школа,  государственные образовательные учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,  специальные
(коррекционные)  образовательные  учреждения),  а  также  при  необходимости  ресурсов
организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое  взаимодействие  осуществляется  в  форме  совместной  деятельности
образовательных  организаций,  направленной  на  обеспечение  возможности  освоения
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной  программы
основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях
повышения  качества  специальных  образовательных  услуг,  расширения  доступа
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  современным
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного
использования имеющихся образовательных ресурсов. 
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Сетевая  форма  реализации  программы  осуществляется  по  соглашению
образовательных  организаций  или  по  решению  органов  власти,  в  ведении  которых
находятся  образовательные  учреждения.  Инициаторами  организации  соответствующей
деятельности  могут  выступать  также  обучающиеся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  их  родители  (законные  представители).  Образовательные  организации,
участвующие  в  реализации  программы  коррекционной  работы  в  рамках  сетевого
взаимодействия,  должны  иметь  соответствующие  лицензии  на  право  осуществления
образовательной  деятельности.  Порядок  и  условия  взаимодействия  образовательных
организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются
договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает: 
-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении

ему специализированной квалифицированной помощи; 
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения  общеобразовательного
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с
ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы

получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы
обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного
общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и
(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов
сопровождения,  а  также  организационные  формы  работы  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
-психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-

воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в
содержании  образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики
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нарушения  здоровья  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-здоровье  сберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,
укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм); 

-участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от
степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися
детьми  в  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и
иных досуговых мероприятиях; 

-развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы

рабочие  коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической
направленности,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,
необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-
психолога,  социального  педагога  и  др.  В  случаях  обучения  детей  с  выраженными
нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному
плану  целесообразным  является  использование  специальных  (коррекционных)
образовательных  программ,  учебников  и  учебных  пособий  для  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  (соответствующего  вида),  в  том  числе
цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение

Реализация программы коррекционной работы должна осуществлятся специалистами
соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и
педагогами,  прошедшими  обязательную  курсовую  подготовку  в  рамках  обозначенной
темы. В штатном расписании школы имеется 0,5 ставки  педагога-психолога.

Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании   адаптивной  и

коррекционно-развивающей  среды  в  школе.,  должно  обеспечивать  беспрепятственный
доступ  детей  с  ОВЗ  в  здание  школы  и  организацию  их  пребывания  и  обучении  в
учреждении.В школе имеется пандус, мнемосхема для  слепых детей.

Информационное обеспечение
В школе(   в  случае  обучения  детей с  ОВЗ)будет обеспечен  доступ детей  с  ОВЗ,

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий
и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,
мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.

3. Организационный раздел
3.1.Учебный план

В 2019-2020 учебном году реализуется  ФГОС основного общего образования в 5-8
классах.   Для  основного  общего  образования  при  реализации  ФГОС  ООО  выбран  1
вариант регионального примерного недельного учебного плана- при 5-дневной учебной
неделе. 

   Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные
предметы «Русский язык» и «Литература».
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С целью развития основ читательской компетенции,  овладения чтением как средством,
совершенствования техники чтения,  в 5 классе учебный предмет «Литература» укреплен
дополнительным часом из части, формируемой участниками образовательных отношений.
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает  обязательные учебные
предметы «Русский родной язык» в 8 классе 0,5 час/неделю, «Русская родная литература»
в 8 классе 0,5 часа/неделю за счёт части, формируемой участниками ОО.

Предметная  область  «Иностранные  языки»  представлена  учебным  предметом
«Немецкий язык»(3 ч/нед).

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика» в 5-6 кл.и «Алгебра» и «Геометрия» в 7-8 классах,  учебным предметом
«Информатика и ИКТ» в 7-8 классах.

Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»  состоит  из  обязательных
учебных  предметов  «История  России.Всеобщая  история»(5-8кл),  «География»5-8  кл,
«Обществознание» 6-8 кл.  

Предметная  область «Естественнонаучные предметы» включает учебный предмет
«Биология» в 5-8 классах, «Химия» в 8 классе и «Физика» (7-8 кл).  «Биология» в 7 классе
усилена 1 часом в неделю за счёт  части, формируемой участниками ОО.

 В  предметную  область  «Искусство»   входят  обязательные  учебные  предметы
«Музыка»в 5-8 классах и «Изобразительное искусство» в 5-7  классах. 

Предметная  область  «Технология»  включает  обязательный  учебный  предмет
«Технология»в 5-8 кл. 

Область  «Физическая  культура  и  Основы  безопасности  жизнедеятельности»
представлена  учебным  предметом  «Физическая  культура»  в  5-8  классах  (2  ч/нед).и
предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 кл -1 час/неделю.

Для  удовлетворения  биологической  потребности  в  движении  независимо  от
возраста обучающихся  3-й час занятий физкультурой  в 5-8 классах реализуется за счёт
внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления.

Обязательная  предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область
ОДНКНР) реализуется в качестве отдельного учебного предмета «Основы религиозных
культур народов России» в 5кл -1ч/неделю , в 6 классе « Основы православной культуры»
1 час/неделю, в 7,8 классах «Культура Дона в истории и литературе» по 1 часу в неделю за
счёт части формируемой участниками ОО.

Предметная  область  ОДНКНР   реализуется  и  во  внеурочной  деятельности  -
программа «История Донского края» в 5-8 классах.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  при  5-дневной
учебной неделе в 5 классе составляет 2 часа, в 6 классе- 1 час, в 7 классе-2 часа.в 8 классе-
2 часа. Максимально допустимая нагрузка при 5 дневной неделе составляет в 5 классе-
28часов, в 6 классе-29 часов., в 7классе-31 час,в 8 классе- 32 часа.

Формы промежуточной аттестации

     Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,
сопровождается  текущим  контролем  успеваемости  и  промежуточной  аттестацией
обучающихся. 
      Промежуточная  аттестация  по  уровням  общего  образования  (начальное  общее
образование,  основное  общее  образование,  среднее  общее  образование)  проводится  с
учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС.
   Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно «Положения о формах и
порядке проведения  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости.
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Формы промежуточной аттестации в соответствии с Положением о формах и порядке
проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  и  осуществлении  текущего
контроля их успеваемости:
Формы письменной аттестации:
- контрольная работа;
- диктант с грамматическим заданием;
- тест;
- зачет 

      -  изложение, сочинение
     -  тестирование по технологии ЕГЭ
     -  контрольное списывание
Формы устной аттестации:
- проверка техники чтения;
- защита творческих проектов;
- собеседование 

       -  зачёт
     -  по билетам
Формы практического контроля:
   - практическая работа
   - лабораторная работа

                                                                        Учебный план 
МБОУ Семичанской  СШ №7

на уровне основного общего образования в рамках федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования

 на 2019-2020 учебный год (5-дневная учебная неделя)

Предметные области
Учебные предметы 
                                  Кл

ассы

Всего часов в неделю
       5 класс 6 класс 7 класс 8кл
    О.Ч. Часть,

форм.
уч. 
ОП

О.Ч.
Час
ть,ф
орм.
уч.
ОП

О.Ч.
Час
ть,ф
орм.
уч.
ОП

о.ч.
часть,
форм
ир. 
уч.О
П

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3

Литература 3 1 3 2 2

Родной язык и родная 
литература

Русский родной язык 0,5
Родная русская 
литература

0,5

Иностранные языки Немецкий  язык 3 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5 - -

Алгебра - 3 3

Геометрия - 2 2
Информатика - 1 1

Общественно-
научные предметы 

История России.
Всеобщая история

2 2 2 2

Обществознание - 1 1 1

География 1 1 2 2
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Естественно-
научные предметы

Физика - 2 2
Химия 2
Биология

1 1 1 1 2

ОДНКНР

Основы религиозных 
культур народов 
России

1

Основы православной 
культуры

1

Культура Дона в 
истории и  литературе

1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 -

Технология Технология 2 2 2 1

Физическая культура 
и ОБЖ

Физическая культура 2 2 2 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

Итого обязательная  часть 26 28 29 30
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2 1 2 2

Максимально допустимая недельная нагрузка 
28 29           31     32

  Календарный  учебный  график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Семичанской средней школы №7 

на   2019-2020 учебный  год (5-ти дневная рабочая неделя)

Клас

сы

1 четверть Осенние  каникулы 2 четверть Зимние  каникулы

Сроки Кол-во

недель

Сроки Кол-во

дней

Сроки Кол-во

недель

Сроки Кол-во

дней

1-4 
классы

02.09.19-   
01.11.19

9 недель  02.11.19 -  
10.11.19

9 дней 11.11.19-

27.12.19

7 
недель

28.12.19 
-

08.01.20

12 дней

5-8 
классы

02.09.19-   
01.11.19

9 недель  02.11.19 -  
10.11.19

9 дней 11.11.19-

27.12.19

7 
недель

28.12.19 
-

08.01.20

12 дней

10-
11классы

02.09.19-   
01.11.19

9 недель  02.11.19 -  
10.11.19

9 дней 11.11.19-

27.12.19

7 
недель

28.12.19 
-

08.01.20

12 дней

Примеч День знаний 
02.09.2019

Начало 2 четверти
11 ноября 2019г
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ания Начало учебного 
года 02.09.2019

                                                                            

Классы 3 четверть Весенние

каникулы

4  четверть Итого

Сроки Кол-во

недель

Сроки Кол-во

дней

Сроки Кол-во

недель

Учебные 
недели

Каникулы

1класс 09.01.20-

20.03.20

9недель  21.03.20-
29.03.20

9дней 30.03.20- 
22.05.20 

8 
недель

33 
недели 

37 дней

Доп-
10.02.20-

16.02.20

7дней

2-4 
классы 

09.01.20-

20.03.20

10недель 21.03.20-
29.03.20

9дней 30.03.20- 
22.05.20

8 
недель 

34недели 30 дней

5 класс 09.01.20-

20.03.20

10 недель 21.03.20-

29.03.20

9 дней 30.03.20-

22.05.20

8 
недель

34 
недели

30 дней

6-8 
классы

09.01.20-

20.03.20

10недель 21.03.20-
29.03.20

9дней 30.03.20- 
29.05.20

9недель 35  
недель 

30 дней

10 класс 09.01.20-

20.03.20

10недель 21.03.20-
29.03.20

9дней 30.03.20- 
29.05.20

9 
недель 

35недель 30 дней

11 класс 09.01.20-

20.03.20

10недель 21.03.20-
29.03.20

9дней 30.03.20- 
22.05.20

8недель 34  
недели 

30 дней

Примеч

ания

Начало  3 четверти
09  января 2020 г

Начало  4 
четверти    30 
марта 2020г

График  промежуточной  аттестации учащихся: 

                                                                                        18.05.2020  - 21.05.2020 г. -2-4,5 классы 

                                                                                         25.05.2020-28.05.2020- 6-8,10 классы

3.2.План внеурочной деятельности

на 2019-2020 учебный год

 Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 
деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 
деятельности является предоставление обучающимся возможности широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие.
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План внеурочной деятельности  обеспечивает  введение в  действие  и  реализацию
требований  ФГОС  ООО  и  определяют  общий  и  максимальный  объем  нагрузки
обучающихся  в  рамках  внеурочной  деятельности,  состав  и  структуру  направлений  и
формы  организации,  объём   внеурочной  деятельности  на  уровне  основного  общего
образования  с  учётом  интересов  обучающихся  и  возможностей  школы,  отличных  от
урочной системы обучения.

План  внеурочной  деятельности  на  2019  -  2020  учебный  год  разработан  в
преемственности с планами 2017 - 2019 учебных годов, в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами:

 Федеральным Законом от  29.12.2012  № 273 ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации» (с изменениями);
 Федеральным государственным образовательным стандартом ООО, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897
(с изменениями); 
 Письмом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  03-296  от  12.05.2011  «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Постановлением  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 №189;
 Постановлением  Главного  Государственного  санитарного  врача  РФ  «Об
утверждении  СанПин  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательнуюдеятельность  по  адаптированным  основнымобщеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10.06.2015
№ 26;
 Письмом  МО и  науки  РФ  департамента  государственной  политики  в  сфере
воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ»;
 Основной образовательной программой ООО МБОУ Семичанской СШ №7
 - Уставом МБОУ  Семичанской СШ № 7.

Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том,  что  в  условиях
общеобразовательного  учреждения  ребёнок  получает  возможность  подключиться  к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий  достижение  успеха  благодаря  его  способностям  независимо  от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

Внеурочная  деятельность   опирается  на  содержание  основного  образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития,
решая  тем  самым  одну  из  наиболее  сложных  проблем  современной  педагогики.   В
процессе  совместной  творческой  деятельности  учителя  и  обучающегося  происходит
становление  личности ребенка. План отражает основные цели и задачи, стоящие перед
МБОУ  Семичанской СШ №7 в соответствии с Основной образовательной программой
ООО школы и направлен на  достижение планируемых результатов  освоения основной
образовательной программы ООО. 

   Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого
потенциала  обучающихся,   воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к
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правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье,
формирование здорового образа жизни.

 Внеурочная деятельность  решает следующие специфические задачи:

-  создать  комфортные  условия  для  позитивного  восприятия  ценностей  основного
образования и более успешного освоения его содержания;

-  способствовать  осуществлению  воспитания  благодаря  включению  детей  в
личностно значимые творческие  виды деятельности,  в  процессе  которых формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или
иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного  маршрута,  конкретизации  жизненных  и  профессиональных  планов,
формирования важных личностных качеств;

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.

Программы внеурочной деятельности направлены:

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.

Функции внеурочной деятельности:

 образовательная — обучение школьников по образовательным
программам, получение ими новых знаний;

 воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня
обучающихся;

 креативная  —  создание  гибкой  системы  для  реализации  индивидуальных
творческих интересов личности;

 компенсационная — освоение обучающимися новых направлений деятельности,
углубляющих  и  дополняющих  основное  (базовое)  образование,  предоставление
обучающимся определенных гарантий достижения успеха в избранных ими сферах
творческой деятельности;

 рекреационная — организация содержательного досуга как сферы
восстановления психофизиологических сил;

 интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
 функция  социализации  —  освоение  школьниками  социального  опыта,

приобретение  ими  навыков  воспроизводства  социальных  связей  и  личностных
качеств, необходимых для жизни;

 функция  самореализации  —  самоопределение  обучающихся  в  социально  и
культурно значимых формах жизнедеятельности, личностное саморазвитие.

Основные принципы плана:
 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
 учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
 построение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  санитарно-
гигиеническими нормами;
 соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при

223



определении  объемов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной программы вне зависимости от количества учебных дней в неделю.

Основные  требования к осуществлению внеурочной деятельности – форма проведения
занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы (20 минут) между учебными
занятиями  по  расписанию  и  внеурочной  деятельностью.  Содержание  и  формы
организации  внеурочной  деятельности  закреплены  в  соответствующих  рабочих
программах. 

На реализацию раздела  «Внеурочная  деятельность»  отводится   7-8  часов  в  неделю на
класс .

Занятия  по  внеурочной  деятельности  осуществляются  в   соответствии  с  рабочими
программами,   разработанными  учителями  школы  в  соответствии  с  требованиями  к
рабочим программам внеурочных занятий и утвержденными педагогическим советом .

Планы   реализуют  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности,
позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможности
лагерей дневного пребывания. 

При конструировании плана учитывались предложения  педагогического коллектива
школы,  интерес  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),   а  также
специфика и направленность образовательного учреждения.

Для  реализации  внеурочной  деятельности  выбрана  оптимизационная  модель.
Организация  внеурочной  деятельности  учащихся  осуществляется    учителями  –
предметниками .

МБОУ Семичанская СШ №7 организует внеурочную деятельность по следующим
направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное;
2. Духовно-нравственное;
3. Социальное;
4. Общеинтеллектуальное;
5. Общекультурное.

  Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её  5 видах: 
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность; 
5) художественное творчество

Все виды внеурочной деятельности  ориентированы на воспитательные результаты.

Формы внеурочной деятельности:  экскурсии, кружки, театральная студия, творческая
мастерская, проектная деятельность.

   Внеурочные занятия  проводятся в школе во второй половине дня, после динамической паузы .

  Внеурочные занятия  проводятся  с  группой детей, сформированной  на базе класса, с учётом
выбора родителей,  по отдельно составленному расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день
непосредственно в школе. 
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Продолжительность занятий внеурочной деятельности  составляет 35-45 минут.     

Научно  -  методическая  поддержка реализации  внеурочной  деятельности
осуществляется  через:

 изучение Интернет-ресурсов и методических пособий;
 использование библиотечного фонда;
 дистанционное повышение квалификации педагогов.

                Материально-техническое обеспечение

 Для реализации внеурочной деятельности  в рамках ФГОС нового поколения в школе
обеспечены материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: занятия
проводятся в одну смену;  имеется столовая,  обеспечено  горячее питание школьников;
школа располагает  спортивным и актовым  залами,  спортивной площадкой;  в наличии
музыкальная  и  видеотехника,  мультимедийное  оборудование,  компьютерный  класс,
библиотека.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,
установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как
одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  основного
общего образования 

Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их

возрастных, психологических и иных особенностей;
  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

         Данное направление реализуется  программой  внеурочной деятельности: 
         - «Весёлые старты»-5- 8кл.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  названного  направления  заключается  в   обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве  урочной,  внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.

В  основу  работы  по  данному  направлению  положены  ключевые  воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества.

Основными задачами являются:
 формирование  общечеловеческих  ценностей  в  контексте  формирования  у

обучающихся гражданской идентичности;
   -  воспитание  нравственного,  ответственного,  инициативного  и  компетентного
гражданина России;

  приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своей  этнической  или
социокультурной группы;

  сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
Данное направление реализуется программами  внеурочной деятельности:

       -«История Донского края»-5-8 кл.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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    Целесообразность  названного направления  заключается  в  активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
на НОО и ООО, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Основными задачами являются:

 формирование  психологической  культуры и  коммуникативной  компетенции  для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
            формирование основы культуры межэтнического общения

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
  воспитание  у  младших  школьников  почтительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
Данное направление реализуется  программами  :

- «Мир живой природы»-6,7кл

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования и основного общего образования. 
Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления,воображения
-  овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени
начального общего образования.
Данное направление реализуется  программами:
  -«Мир внутри меня»-8кл
   -«Живая математика»-5кл
   -«Занимательная математика»-6,7кл
 - «За страницами учебника математики»-8кл

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
        Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию
ценностных  ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими
ценностями  мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,
нравственно-этическими  ценностями  многонационального  народа  России  и  народов
других стран.
Основными задачами являются:
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности: 
      - «Живопись» -5кл
    -«КВН»-5 кл
     -«Мастерская чудес»- 6,7 кл
 - «Черчение и графика»-8 кл
Таким  образом,  план   внеурочной  деятельности   на  2019-2020  учебный  год  создаёт
условия  для  повышения  качества  образования,  обеспечивает  развитие  личности
обучающихся,  способствует  самоопределению  обучающихся   с  учетом  возможностей
педагогического коллектива.

                              План внеурочной деятельности  на 2019-2020 уч.год
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Направления внеурочной 
деятельности

Формы 
организации 
внеурочной 
деятельности

Название программы Количество

часов 

5 кл 6,7кл 8 кл

Спортивно-
оздоровительное

кружок Весёлые старты 1 1 1

Духовно-нравственное кружок История Донского края 1 1 1

Общекультурное творческая 
мастерская

Мастерская чудес 2

студия Живопись 2

клуб КВН 2

кружок Черчение и графика 1

Общеинтеллектуальное кружок Занимательная 
математика

1

кружок Живая математика 1

кружок За страницами учебника
математики

2

кружок Мир внутри меня 2

Социальное кружок Мир живой природы 1

Количество часов в неделю 7 6 7

                    

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования

 Разработаны  квалификационные характеристики педагогических работников, 
которые содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических и 
управленческих кадров, обусловленные:

-требованиями к структуре ООП ООО;
-требованиями к результатам освоения ООП ООО;
-требованиями к условиям реализации ООП ООО.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включают:
- укомплектованность  учителями-предметниками (100%);
- административным персоналом (100%)

Кадровые условия  реализации ООП ООО (5-8 классы):

№ Специалисты Функции Кол-во 
специал
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истов 

1. Руководитель Обеспечение системной образовательной и административно-хозяйственной 
работы образовательного учреждения

1

2. Заместитель 
руководителя

Обеспечение для специалистов  ОУ условий для эффективной работы, 
осуществление контроля и текущей организационной работы

2

3. Учитель Организация условий для успешного продвижения учащегося  в рамках 
образовательного процесса

12

4. Педагог- 

психолог

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями

1

5. Старший 
вожатый

Помощь и координация  развития и деятельности детских общественных 
организаций, объединений.

1

6. Заведующий 
библиотекой

Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, участвует
в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует 
формированию информационной компетентности уч-ся путем  обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке  информации

1

В  школе  работает   педагогический  коллектив,  способный  создать  условия  для
индивидуального развития учеников.  Учебно-воспитательный процесс осуществляют
15  педагогических  работников  (12  учителей,  2  педагога  дополнительного
образования, педагог-психолог, 3 сотрудника администрации, из них: 

«Почетный работник общего образования РФ»- 1 чел. ; 
награждены грамотой Минобрнауки РФ -1чел. ;
награждены  благодарственным  письмом  минобразования  Ростовской

области - 4 чел. 
- имеют 1категорию – 4чел

Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров
Серьезным  направлением  работы  методической  службы  школы  является

постоянное  совершенствование  педагогического  мастерства  учительских  кадров,  как
путем самообразования, так и через курсовую систему переподготовки, в том числе на
базе  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО.

В течение учебного года функционировал  методический совет.  Для реализации
задач  методической  работы   на  текущий  учебный  год  методическим  советом  школы
разработан  план  заседаний  на  новый  учебный  год,  утверждены  графики  проведения
школьных  олимпиад,  предметных  недель,  программы  элективных  курсов  для
предпрофильной  и  профильной  подготовки.  На  заседаниях  методического  совета
рассмотрены вопросы:   подготовка к ГИА, организация работы педагогов над темами по
самообразованию и др.

Особое внимание уделялось изучению нормативных документов,   работе классных
руководителей  с  трудными учащимися из «группы риска», работе с мотивированными
учащимися,  работе  над  повышением  мотивации  педагогов.  Обсуждались  вопросы
повышения качества образования и уровня обученности учащихся, состояние  работы по
предупреждению неуспеваемости, второгодничества,  организация работы с одаренными
и слабоуспевающими учащимися,  подготовка  и  проведение  государственной итоговой
аттестации учащихся 9-11 классов.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
осуществлялось  через  контроль  программ,  учебников,  календарно-тематического
планирования учителей – предметников, что отражалось в справках, приказах.  

 Методическая  работа  включала  как  коллективную,  групповую,  так  и
индивидуальную  формы  работы  педагогов  по  повышению  научно-теоретической  и
методической  подготовки.  Учителя  школы  используют  современные  педагогические
технологии  обучения:  технология  развивающего  обучения,  технология  проблемного
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обучения,  технология  развития  критического  мышления,  метод  проектов,  кейс-
технология,  технология  системно-деятельностного  метода,  информационно-
коммуникационные технологии, лекционно-семинарская методика, здоровье сберегающие
технологии, технологии исследовательской направленности, технологии моделирующего
обучения  (учебные  игры),  коммуникативно-диалоговые  технологии,  технологии
личностно-ориентированного  обучения,  технология  смешанного  обучения.     Усилия
педагогического  коллектива  направлены  на  совершенствование  деятельности
общеобразовательного учреждения по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и
развитию  физической  культуры,  обеспечение  эффективной  организации  отдыха  и
оздоровления  обучающихся,  создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  школы,
отвечающей  современным  требованиям  СанПиН.  Также  обеспечение  безопасности
обучающихся,  воспитанников  и  работников  школы  во  время  их  трудовой  и  учебной
деятельности, повышение пожарной, электрической и технической безопасности здания
являлось одним из приоритетных направлений деятельности школы.

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО

В МБОУ Семичанской СШ №7созданы условия, обеспечивающие:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности

по  отношению  к  начальному  образованию  с  учётом  специфики  возрастного
психофизического развития обучающихся;

 формирование  и  развитие  психологопедагогической  компетентности  участников
образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных

отношений на уровне основного общего образования
Можно  выделить  следующие  уровни  психологопедагогического  сопровождения:

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации.
Основными формами психологопедагогического сопровождения в школе являются:
 диагностика,  направленная  на  выявление особенностей  статуса  школьника.  Она

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года; 

 консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной
организации;

▪ профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К  основным  направлениям  психологопедагогического  сопровождения  можно
отнести:

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
 формирование  коммуникативных  навыков  в разновозрастной  среде  и  среде

сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации ООП ООО
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Финансовое  обеспечение  учреждения  производилось  в  соответствии  с
утвержденным на 2019 год муниципальным заданием. Финансирование образовательного
учреждения осуществляется из средств областного, местного бюджета.

Субсидии на выполнение муниципального  задания  направляются  для произведения
расходов  на  выплату  заработной  платы  и  начислений  на  заработную  плату,   прочие
выплаты ( пособие детям до 3-х лет, суточные командированным сотрудникам), для оплаты
услуг связи в рамках договоров  на оплату услуг связи и междугородних  переговоров, а
также   оплату   доступа  в  сеть  Интернет  для  производственных нужд,  оплату  услуг  по
содержанию  имущества,  прочих  услуг,  прочих  расходов,  для  закупки  материальных
запасов и  прочее.

 Субсидии на иные цели  предусмотрены для оплаты   стоимости продуктов питания
для  малообеспеченных учащихся, для питания в группах продленного дня   За счет средств
фонда  софинансирования  деньги  выделяются   на  организацию  отдыха  детей  в
каникулярное время.

 Средства,  выделенные  на  финансовое  обеспечение  функционирования
учреждения, расходуются  строго в соответствии с утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности, исходя из принципа целесообразности, необходимости  и
эффективности расходов.
       Платных услуг образовательное учреждение не оказывает.

3.3.4.Материально-технические условия реализации ООП ООО

Материально-технические  условия  обеспечиваются  в  соответствии  с
«Федеральными  требованиями  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Год  постройки  школы  —  1969,  год  капитального(частичного)  ремонта  —  2005.
Состояние  здания  удовлетворительное.  Учебные  площади  в  расчёте  на  одного
обучающегося 2,5 кв. м. В школе созданы условия для осуществления образовательного
процесса:  температура  в  классах  даже в  зимний период  времени соответствует  норме,
хорошее  освещение,  водоснабжение,  ростовая  мебель  в  нач.классах,  оборудование.  В
школе 14 учебных кабинета, в том числе компьютерный класс,  кабинеты химии, физики,
биологии, ОБЖ, русского языка и литературы, математики, иностранного языка, истории,
географии,  кабинеты  для  начальных  классов  с  современным  соответствующим
оборудованием;  столовая;   спортивный  зал  ;  актовый  зал;    библиотека;  спортивная
площадка; футбольное поле.

Все кабинеты оборудованы компьютерами, мулитимедийным комплектом (ПК или
ноутбук, проектор, экран или интерактивная доска) оборудован каждый учебный кабинет.
Функционирует единая локальная сеть с возможностью выхода в Интернет . 

В  рамках  реализация  государственной  программы  «Доступная  среда»,  с  целью
создания в школе универсальной безбарьерной среды было приобретено:

1.Мнемосхема для слабовидящих  детей 
Произведено обеспечение архитектурной доступности 

1. Устройство пандусов – 1шт.
Материально-технические условия МБОУ Семичанской СШ №7:
1. обеспечивают  возможность  достижения  обучающимися  установленных

Стандартом  требований  к  результатам  освоения  основной образовательной  программы
основного общего образования; 

2. обеспечивают соблюдение:
 санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (имеется

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим
соответствуют нормам САНПиН);

  санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы;
  социально-бытовых  условий  (имеется  оборудованное  рабочее  место  учителя  и

ученика,  учительская, комната психологической разгрузки);
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 пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3. обеспечивают  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения. 
Материально-техническая  база  реализации  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  соответствует  действующим  санитарным  и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ Семичанской СШ
№7 предъявляемым к:

-участку  (территория  ограждена  забором  и  озеленена;  на  территории  имеются
следующие  зоны:  зона  отдыха,  физкультурно-спортивная,  хозяйственная;  территория,
имеет искусственное освещение);                       

-зданию  МБОУ  Семичанской  СШ  №7  (здание  двуххэтажное,  типовое;  имеются
рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; учащиеся
обучаются  в  учебных  кабинетах;  площадь  учебных  кабинетов  соответствует  нормам
САНПиН); 

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека,  оснащённая персональным
компьютером, читательские места, медиатека, выход в интернет); 

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 56 мест; пищеблок,
оснащённый технологическим оборудованием); 

-актовому залу ;
-спортивному залу ;
-мебели,  офисному  оснащению  и   хозяйственному  инвентарю  (имеется  учебная

мебель,  соответствующая  росту  обучающихся,  классные  доски,  в  том  числе
интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям;);

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для
ручного  и  машинного  письма,  инструменты  письма  (в  тетрадях  и  на  доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические
реактивы, носители цифровой информации). 

МБОУ  Семичанская  СШ  №7  самостоятельно  за  счет  выделяемых  бюджетных
средств   обеспечивает  оснащение  образовательного  процесса  на  ступени  основного
общего образования.

Материально-техническое  и  информационное  оснащение  образовательного
процесса  обеспечивает возможность:

-создания  и  использования  информации  (в  том  числе  запись  и  обработка
изображений  и  звука,  выступления  с  аудио-,  видео  сопровождением  и  графическим
сопровождением, общение в сети Интернет  и др.);

-получения  информации  различными  способами  (поиск  информации   в  сети
Интернет,  работа в библиотеке и др.);

-наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения,
наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования  цифровых планов  и  карт,
спутниковых изображений;

-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
-  планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его  реализации  в  целом  и

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
-размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного

учреждения; 
-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
-организации отдыха и питания.
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3.3.5. Учебно-методические и информационные условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования

Информационно-образовательная  среда  МБОУ Семичанской  СШ №7 включает  в
себя  совокупность  технологических  средств  (компьютеры,  базы  данных,
коммуникационные  каналы,  программные  продукты  и  др.),  культурные  и
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач
с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб  поддержки  применения  ИКТ.  Для  решения  учебно-познавательных  задач  с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательном
процессе  используются   ноутбуки  и   компьютеры.  В  каждом  кабинете   имеется
компьютер.  Несколько учебных кабинетов школы оборудованы интерактивной доской,
имеются ЖК-телевизоры, муз.центры. В школе имеется достаточный фонд медиатеки, на
котором представлены учебные материалы по различным предметам. В школе обеспечен
контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к  информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Семичанской СШ №7 обеспечивает
возможность  осуществлять  в  электронной  (цифровой)  форме  следующие  виды
деятельности:

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет  (ограничение  доступа  к  информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

-взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами,  осуществляющими
управление  в  сфере  образования  и  с  другими  образовательными  учреждениями,
организациями.

Функционирование  информационной  образовательной  среды  обеспечивается
средствами  ИКТ  и  квалификацией  работников  ее  использующих  и  поддерживающих.
Функционирование  информационной  образовательной   соответствует  законодательству
Российской Федерации.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  ООП  ООО
направлено  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех
участников  образовательного  процесса  к  любой информации,  связанной с  реализацией
основной  образовательной  программы,  планируемыми  результатами,  организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе,  к  электронным образовательным ресурсам,  размещенным в  федеральных и
региональных базах данных ЭОР. 

Обеспечение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами
Библиотека школы является информационно-ресурсным центром, представляющим

как  собственные,  так  и  удаленные  библиотечно-информационные  ресурсы  (других
библиотек) педагогическим работникам, обучающимся и родителям.

Анализ читательских формуляров показал, что наиболее активными пользователями
нашей библиотеки являются учащиеся начальной школы и учащиеся 5,6, 11 классов. Это
объясняется  тем,  что  фонд  художественной  литературы  не  пополнялся,  в  том  числе
детской литературой, художественной литературой современных авторов. Дети с каждым
годом мало читают, в поиске необходимой информации пользуются интернетом. Большая
часть читателей обращались за справками при подготовке к мероприятиям, сообщениям,
рефератам, докладам. 

Библиотека  школы  –  это  информационно-ресурсный  центр,  в  котором  собраны
материалы для подготовки к ЕГЭ.  В библиотеке  имеется  нормативно-правовая база по
вопросам ЕГЭ и ОГЭ. Создан банк пособий для подготовки к единому государственному
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экзамену, как на печатной основе, так и в электронном виде, подобран материал, который
поможет  выпускникам  сдать  экзамен  в  комфортных  условиях  (видеоролики,  советы
психолога для выпускников и памятки для родителей учащихся).

В  библиотеке  оформляются  разнообразные  выставки  как  к  юбилейным  и
знаменательным датам, так и к различным мероприятиям. 

Условия,  созданные  в  МБОУ  Семичанской  СШ  №7,  для  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования:

соответствуют требованиям ФГОС ООО;
обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  школы  и  реализацию  предусмотренных  в  ней
образовательных программ;

учитывают  особенности  образовательной  организации,  её  организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;

предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

3.3.6.Сетевой график (дорожная карта) 
по формированию необходимой системы условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

1.Нормативно-
правовое обеспечение

1. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ООО

Август 2019

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС ООО (цели 
образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.)

В течение года 

3.  Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной 
программы основного общего образования 
образовательной организации

Август 2019

4.  Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации

Август 2019

5.  Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС основного 
общего образования

Апрель-май 2020

6. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса 

По необходимости

7.  Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных 
и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

По необходимости

233



Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы;
– положения о формах получения образования

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов

Декабрь 2019г

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной организации, в
том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования

По необходимости

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

По необходимости

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по  
организации введения ФГОС ООО

постоянно

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего образования 
и дополнительного образования детей и 
учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

Август-ноябрь 2019

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности

Апрель-май 2020

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы основного общего 
образования

Август 2019

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования

Март-май 2020

2. Создание (корректировка) планаграфика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС основного 
общего образования

май 2020

3. Корректировка плана научно-методических Август 2020

234



Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС основного общего образования

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС

ежеквартально

2.  Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС  и порядке 
перехода на них

ежеквартально

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ФГОС и внесения 
возможных дополнений в содержание ООП ОО

По необходимости

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной организации

По необходимости

VI. Материально
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 
реализации ФГОС основного общего образования

июнь 2020
Декабрь 2019

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС

постоянно

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 
основного общего образования

постоянно

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации

постоянно

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 
основного общего образования

постоянно

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра печатными 
и электронными образовательными ресурсами

постоянно

7. Наличие доступа образовательной организации
к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и 
иных базах данных

постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет

постоянно
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