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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная   записка 

Назначение   Программы 

Основная  образовательная  программа основного  общего  образования 

МБОУ СОШ №56 нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС 

ООО, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, 

обеспечивающие  социальную  успешность,  развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 Приоритетом программы является формирование прочной учебной базы по 

всем общеобразовательным предметам основной ступени, уровень освоения 

которых в значительной мере предопределяет успешность последующего 

обучения. 

 Адресность программы. Программа предназначена обучающимся в возрасте 

от   10 до 15 лет, успешно усвоившим образовательную программу начального 

общего образования.  

   Уровень готовности обучающихся к усвоению программы определяется по 

следующим показателям: 

медицинским (отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в 

общеобразовательной школе, 1-4 группы здоровья); 

психологическим (соответствие уровня психического развития ребенка 

возрастным нормам); 

педагогические (по результатам успешного овладения предметами 

образовательной программы в начальной школе) 

 Прием в 5(общеобразовательный) и последующие классы осуществляется на 

основе Федерального  закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Цели образовательной программы: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем 

эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и 

общества в социально- экономических реалиях посёлка Рисового, 

Славянского района.  

Задачи программы: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 
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обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

    1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего  образования. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-

деятельностного подхода, 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; 
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формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного  процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном  законе  от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

гуманистический характер образования; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

1.1.3.Описание общих подходов к организации внеурочной деятельности  

 Внеурочную     деятельность     следует   понимать    как   личностно    -  

ориентированное  взаимодействие   педагога   и   ребенка,   целью   которого   

является   обеспечение   условий  развития   ребенка,  становление    его   как  

личности    в  школьные    годы.   Внеурочная  деятельность  является  

составной  частью  учебно-воспитательного  процесса  и  одной  из  форм    

организации     свободного    времени    обучающихся.      Внеурочная     

деятельность  понимается  преимущественно  как  деятельность,  организуемая  

во  внеурочное  время  для  удовлетворения  потребностей  обучающихся   в  

содержательном  досуге,  их   участии  в  самоуправлении     и  общественно     

полезной   деятельности.    Правильно    организованная   

система  внеурочной  деятельности  представляет  собой  ту  сферу,  в  условиях  

которой  можно    максимально      развить   или   сформировать     
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познавательные     потребности     и  способности каждого обучающегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности.   

Воспитание   детей   происходит   в   любой   момент   их   деятельности.   

Однако   наиболее  продуктивно   это   воспитание   осуществлять   в   

свободное   от   обучения   время.   Часы,  отводимые   на   внеурочную   

деятельность,   используются   по   желанию   обучающихся,  социальному  

запросу  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  и  направлены  

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения.  Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, 

викторин, праздничных  мероприятий,  классных  часов,  школьных  научных  

обществ,  олимпиад,  соревнований,  поисковых  и  научных  исследований,  

защиты проектов , классных часов.  Посещая  кружки  и  секции, обучающиеся  

прекрасно  адаптируются  в  среде  сверстников,  благодаря  индивидуальной  

работе  руководителя,  глубже  изучается  материал.  На  занятиях  

руководители  стараются  раскрыть    у  обучающихся     такие   способности,    

как  нравственные,    организаторские,   

творческие,  музыкальные  и  др.,  что  играет  немаловажную  роль  в  

духовном  развитии  школьников.  

       Школа организует  работу   по трём  уровням достижения результатов 

внеучебной  деятельности школьников:  

        1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

       2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

       3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

       Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

  -   приобретение обучающимися социального опыта;  

 -   формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

   -    приобретение   школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

          Цели и задачи внеурочной деятельности:  

       Цель   внеурочной   деятельности:   разработать   и   внедрить   модель   

организации  внеурочной     деятельности    в  условиях    реализации    

федерального     государственного  образовательного     стандарта   и  тем   

самым    оптимизировать     процесс   воспитания    и  социализации 

школьников.  

       Задачи внеурочной деятельности:  

    • изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по 

организации   внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, определить стратегию их 

усовершенствования и апробации в условиях удаленной школы;  

     • выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для     

школьников в условиях социума посредством организации внеурочной   

  деятельности;  

    • развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  
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Внеурочная     деятельность     организуется     по   направлениям        развития     

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,                  

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Базовые национальные 

ценности российского общества:  патриотизм,  социальная  солидарность,  

гражданственность,  семья,  здоровье, труд   и   творчество,   наука,   

традиционные   религии   России,   искусство   и   литература, природа, 

человечество.  

Время,   отводимое     на  внеурочную     деятельность,    используется   по   

желанию     детей, родителей  на основе добровольного  выбора;  

Организовывая внеурочную деятельность, педагог планирует помощь ребенку в 

развитии,  педагогическую поддержку этого процесса, облегчение «трудной 

работы роста» ребенка. Отношения между педагогом и воспитанником 

превращаются в диалог.  

В   качестве   показателей   успешной   внеурочной   деятельности        педагога   

может   быть  рассмотрено    физическое   здоровье   ребенка,   его   

психическое   равновесие, адекватная самооценка,    осознание   выпускником  

школьных  лет  как  события  в         жизни.   Высшим результатом  воспитания  

является  развитое  чувство  собственного  достоинства  ребенка, его  

стремление  к  свободе  и  способность  сочувствовать  как  людям  вообще  (в  

широком  смысле  -  своему  народу),  так  и  конкретным  людям,  среди  

которых  он  живет.  Личность  ребенка  будет  успешно  развиваться  в  

условиях  психологической  безопасности,  когда  педагог  признает  

безусловной  ценностью  каждого  ребенка,  отказывается         от  внешнего  

оценивания,  стремится  к  пониманию.  При  общении  с  детьми  опирается  на  

позитивные  стороны  личности,  проявляет  такт  и  осторожность  при  встрече  

с   неудачами,  слабыми  сторонами  характера,      стремится     обеспечить     

ребенку     условия    для    проявления  самостоятельности и так далее.  

 Перечень форм внеурочной деятельности по направлениям:  

-  спортивно-оздоровительное:  занятия  в  спортивных  секциях,  беседы  о  

ЗОЖ,  участие  в  оздоровительных  процедурах,  спортивные  турниры,  

олимпиады,  праздники,  классные часы,   спортивные      и   оздоровительные      

акции    в  окружающем       школу    социуме;  туристические походы; военно-

спортивные игры.  

- социальное направление: участие в праздниках чествования ветеранов, 

пожилых людей;  социально    значимые     акции   в  социуме;    разработка   

проектов    социально    значимой  деятельности  «Я  –    гражданин  России»;  

коллективные  творческие   дела;  волонтёрское   движение; трудовые десанты, 

социально-моделирующие игры.  

-  духовно-нравственное  направление:  этические  беседы,  тематические  

диспуты,  дебаты,  проблемно-ценностные  дискуссии;  благотворительные  

акции  в  социуме;  туристические  походы,  экскурсии  (очные  и  заочные),  

работа  школьных  музеев; (КТД); праздники; поисково-краеведческие 

экспедиции.  

-     общеинтеллектуальное        направление:     предметные     факультативы,     

олимпиады,  исследовательская      деятельность,     школьные       научные     
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общества,     конференции,  общественный       смотр    знаний,   чествование     

лучших     учеников,    интеллектуальные  марафоны и др.  

- общекультурное направление: культпоходы в театры, кино (с последующим 

анализом),  концерты,   выставки,   смотры-конкурсы,   досугово-

развлекательные   акции   в   социуме,  фестивали искусств, занятия в 

коллективах художественной самодеятельности.  

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности  

Реализация  внеурочной  деятельности  требует  иного  (в  отличие  от  учебного  

процесса  в  урочной  форме)  подхода  к  организации  образовательного  

процесса,  оценке  результатов  деятельности его участников, отбору 

содержания образования.  

Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной 

образовательной   программы начального общего образования пространстве 

гибко и оперативно реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая 

возможность свободного выбора курсов и  дисциплин. Решение    такого   рода   

проблем   связано   с  необходимостью     научно-методического сопровождения    

на   всех  уровнях   образовательной    системы,   в   том  числе,   и  на 

институциональном,       поскольку     предполагает     создание    общего     

программно- методического пространства внеурочной деятельности.  

   Для   образовательного    учреждения    это  означает   интеграцию    в  

открытое   научно-  методическое   пространство,    обновление   подходов   к   

повышению   профессиональной  компетентности педагогов, в том числе через:  

  диверсификацию форм методической работы в образовательном 

учреждении;  

  диссеминацию  передового  педагогического  опыта       на  основе  новых  

информационно- коммуникационных технологий;  

  внедрение    новых    моделей   повышения     квалификации,    в   том   

числе,  на   основе дистанционных образовательных технологий.  

   Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

  укомплектованность     образовательного    учреждения    необходимыми     

педагогическими, руководящими и иными работниками;  

  наличие     соответствующей     квалификации      педагогических    и   иных     

работников образовательного учреждения;  

  непрерывность        профессионального        развития      педагогических       

работников  образовательного учреждения.  

  При  отсутствии  возможности  для  реализации  внеурочной  деятельности,  

в  том  числе,  по причине    кадровой    не укомплектованности,     

образовательное    учреждение    в  рамках  соответствующих      

государственных       (муниципальных)      заданий,     формируемых 

учредителем,     может     использовать    возможности      образовательных     

учреждений  дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта.  

  Кроме  того,  можно  привлекать  родительскую  общественность  и  других  

социальных партнеров для реализации внеурочной деятельности.   

           Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей:  
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       • гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека;  

       •  социальной активности;  

       • представлений о нравственности и опыте взаимодействия со 

сверстниками и  взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

       • приобщение к системе культурных ценностей;  

       • трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности;  

       • экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью;  

       • эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности;  

       •  организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 

качеств,  организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной  деятельности;  

       • навыков здорового образа жизни.  

Виды внеучебной деятельности:  

       • игровая деятельность;  

       • познавательная деятельность;  

проектирование;  

    • проблемно-ценностное общение;  

    • досугово-развлекательная деятельность;  

    • художественное творчество;  

    •  социальное творчество;  

    • трудовая деятельность;  

    •  спортивно-оздоровительная деятельность;  

    • экскурсионно-краеведческая деятельность (эколого-краеведческая 

деятельность).  

        Методы   и   средства   внеурочной   деятельности      –  это   методы   и   

средства воспитания,    выбор     которых    определяется    содержанием,      

формой    внеурочной  деятельности:  

    • диагностика обучающихся, их родителей (законных представителей) с 

целью выяснения интереса детей, информированности по данному вопросу;  

    • проектные  упражнения;  

    • мини-исследования;  

    • игры, конкурсы, концерты, выступления, защиты, презентации и т. д.;  

    • поручения;  

    • планирование деятельности;  

    •  анализ деятельности, в т. ч. самоанализ.  

       Эти  методы  всегда  имеют  положительное  влияние  на  обучающихся,  

формируют позитивное общественное мнение о школе.  
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности    

       Целью  мониторинговых  исследований       является  создание  системы  

организации,  сбора,   обработки   и   распространения    информации,    

отражающей      результативность  модернизации  внеурочной  деятельности  и  

дополнительного  образования  по  следующим  критериям:  

    • рост социальной активности обучающихся;  

    • рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

    • уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных 

навыков;  

    • качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и   

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру;  

    • удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

       Объекты мониторинга:  

       1.   оценка востребованности форм и методов внеклассной работы;  

       2.   сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

       3. анкетирование  школьников  и  их  родителей  (законных  

представителей)  по  итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями;  

       4.    анкетирование  школьников  и  их  родителей  (законных  

представителей)  в  рамках внутришкольного контроля;  

       5.   вовлечённость   обучающихся  во  внеурочную  образовательную  

деятельность  как на базе школы, так и вне ОУ;  

       6.   результативность участия субъектов образовательной деятельности в 

целевых  программах и проектах различного уровня.  

       Предполагаемые результаты  

    • внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости  детей;  

    • улучшение психологической и социальной комфортности в  едином   

воспитательном пространстве;  

    • укрепление здоровья обучающихся;  

    • развитие творческой активности каждого ребёнка;  

    • укрепление связи между семьёй и школой;  

    • учитель и родители как участники педагогического процесса.  

              Целью    сотрудничества    учителей   и   родителей    является   

создание неформальной      дружеской     атмосферы     жизнедеятельности      

школьников, осуществление  эффективной  связи  школы  и  семьи  в  

воспитании  и  образовании детей разного возраста.  

              Задачами сотрудничества являются:  

    • усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи;  

    • гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

    • развитие у школьников опыта формального и неформального общения с   

       взрослыми;  
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    •  освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и  детьми;  

    •  оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения  

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. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

обучающимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  
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— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знакосимволических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы (это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критериями 

её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя 

сведены к минимуму);  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 
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постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме  

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. Данные 

о достижении этих результатов накапливаются в портфеле достижений 

ученика;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих  

результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

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

получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела программы.  
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся — как минимум на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце 

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

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения 

— предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

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

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 
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является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока ведётся в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются учителем в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;  

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык»,   «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», « 

Кубановедение». 

На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном 

уровне, школа самостоятельно разрабатывает:  

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных 

программ;  

2) программу формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ.  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
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осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 
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продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
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гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 
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сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
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объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
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предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 
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определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
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основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 
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 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

 совершенствованию различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитию навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, 

ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

 овладению различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 пониманию, интерпретации и комментированию текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умению оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявлению основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; 

 умению создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 
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информационный запрос и др.); 

 пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанному использованию речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

 соблюдению основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремлению расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения 

и планировать их совершенствование и развитие; 

 использованию коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

 распознаванию и характеристике основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместному использованию фразеологических оборотов в речи; 

 корректному и оправданному употреблению междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

 использованию в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 

 расширению и систематизации научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

 идентификации самостоятельных (знаменательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознаванию существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

 распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологических 

признаков; 

 распознаванию предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

 распознаванию междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

 формированию навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

 проведению фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

 проведению синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализу текста и распознавание основных признаков текста, умение 
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выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст 

на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 определению звукового состава слова, правильному деление на слоги, 

характеристике звуков слова; 

 определению лексического значения слова, значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

 делению слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 умению различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

 проведению морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 

 опознаванию основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 умению выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определению вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

 определению грамматической основы предложения; 

 распознаванию распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознаванию второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

 опознаванию сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 определению функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определению видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

 обогащению активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умению использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

 пользованию толковыми словарями для извлечения необходимой 
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информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого 

и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 пользованию орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

 использованию фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

 использованию морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использованию словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 овладению основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

 поиску орфограммы и применению правил написания слов с 

орфограммами; 

 освоению правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 

 применению правильного переноса слов; 

 применению правил постановки знаков препинания в конце предложения, 

в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдению основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определению места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 выявлению смыслового, стилистического различия синонимов, 

употреблению их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

 нормативному изменению форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

 соблюдению грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 
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 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 
 
1.1.5.2. ЛИТЕРАТУРА 

1) осознанию значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формированию потребности в систематическом чтении 

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

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) быть воспитанным и квалифицированным читателем со сформированным 

эстетическим вкусом, способным аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5)  понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6)  процедурам смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.,  воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
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художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 
 7)в познавательной сфере:  

- пониманию ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX- XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

- пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

-  анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

- овладевать элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 8) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщению к духовно- нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулированию собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценке; 

- собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- пониманию авторской позиции и своего отношения к ней; 

9) в коммуникативной сфере: 

- восприятию на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленному чтению и адекватному восприятию; 

- умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа, уметь вести диалог; 

- написанию изложений и сочинений на темы, связанных с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

10) в эстетической сфере: 

- пониманию образной природы литературы как явления словесно искусства; 

эстетическому восприятию произведений литературы; формированию 

эстетического вкуса; 

- пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании художественных образов 
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литературных произведений. 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 
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контроль сформированности этих умений): 

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

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

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 

кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

(5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

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

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 
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объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

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

каждом классе – на своем уровне). 

 

1.2.5.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
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лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  

9) Совершенствованию видов речевой деятельности  (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного межкультурного общения; 

10) Пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих особенностей личности, в процессе  образования и 

самообразования; 

11)  Использованию коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

12) Расширению и систематизации научных знаний о языке; осознанию 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоению базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

13) Формированию навыков поведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста. 

 

1.2.5.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в 

культурно-языковое пространство своего народа; осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного русского языка на 

основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы;  

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение  

национальной культуры, приобщение к литературному наследию 

русского народа в контексте единого исторического и культурного 

пространства России, диалога культур всех народов Российской 

Федерации и мира;  

  понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику 

русской литературы и культуры произведений русских писателей, в том 

числе современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской литературы;  

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и 

нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном 

пространстве 

и на основе многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;  



36 
 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России и всего человечества; понимание их 

сходства и различий с русскими традициями и укладом; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

  осознание значимости чтения и изучения  литературы для своего 

дальнейшего развития;  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

общества, многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

  обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 

1.2.5.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  
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3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях.  

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

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

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том 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; 
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распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

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

именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

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

именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, 

atlast, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, 

how,why; 
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использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

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

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

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

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 
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распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

1.2.5.6. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
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между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

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

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

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 
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• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

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

–XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, 

в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

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

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 
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базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 
 

1.2.5.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=2672#l0
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Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

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

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

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

культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
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Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
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характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
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характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.8. ГЕОГРАФИЯ 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач человечества 

и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
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7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей 

к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 
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оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли 

и отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 

человека к разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 
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населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 
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воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

1.2.5.9. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: осознание роли математики в развитии России и мира;  возможность 

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

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений:  оперирование понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество,  принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач 

разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска 

решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или 

от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов 

ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 

исследование полученного решения задачи; нахождение процента от числа, 

числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, 

нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач;   

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

действительных чисел;  овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений:  оперирование понятиями:  натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, иррациональное число;  использование свойства чисел и 

законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений;  

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач;  выполнение округления чисел в соответствии с 

правилами; сравнение чисел;  оценивание значения квадратного корня из 

положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств;  умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:  выполнение 

несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  выполнение несложных преобразований целых, 

дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения;  решение линейных и квадратных уравнений и 

неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, 

систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем 

на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей:  определение положения точки по ее координатам, координаты 
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точки по ее положению на плоскости;  нахождение по графику значений 

функции, области определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции;  построение графика линейной 

и квадратичной функций;  оперирование на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов;   

6) овладение геометрическим языком;  развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира;  развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:  

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах;  развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:  

оперирование на базовом уровне понятиями:  равенство фигур, параллельность 

и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; оперирование на 

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

число, координаты на плоскости;  решение задач на нахождение 

геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по 

образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: формирование 

представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; решение простейших комбинаторных задач; определение основных 

статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление 

вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли 

практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших 

чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления;  
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9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; распознавание 

верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений при 

решении практических задач;  выполнение сравнения чисел в реальных 

ситуациях; использование числовых выражений при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; решение практических задач с 

применением простейших свойств фигур; выполнение простейших построений 

и измерений на местности, необходимых в реальной жизни. 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Оперировать на базовом уровнеi понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

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

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 
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интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник 

и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

и всемирной историей. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперироватьii понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
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выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

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

противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 
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Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровнеiii понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
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Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

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

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 
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иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 
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Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперироватьiv понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 
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Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби 

в натуральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

решать уравнения вида
nx a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по ее графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
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выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

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

противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
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выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

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

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей 

и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в 

реальных ситуациях окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

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

координаты на плоскости, координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях 

угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 

применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 
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расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения 

фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

Свободно оперироватьv понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

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

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

Числа 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 
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понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

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

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

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

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

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и 

многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

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

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

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

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

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

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, 

наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  
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строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 

(геометрической) прогрессии;  

использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; 

свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
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решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 

анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления, решения задачи из других учебных предметов; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

выделять их математическую основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию, комбинированный); 

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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

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

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

дроби; 

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 
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ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

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

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

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

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые 

классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

Владеть понятием отношения как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
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между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким 

набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и 

задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 
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выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии 

и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5. 10 ИНФОРМАТИКА 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель 

и др.; 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

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

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

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

улучшить характеристики компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
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узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления; 

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

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

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

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

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 
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познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов);   

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных 

языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записыватьихв 

видепрограмм на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

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

ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические 

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



83 
 

познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

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

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. 

п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении  аудиовизуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность (вданномкурсеиинойучебной 

деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
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познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: 

наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

1.2.5.11 ФИЗИКА 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
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3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 
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этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 
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реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

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

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

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

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

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

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

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

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

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 
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различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления припоследовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 
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краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) 

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

закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

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

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.12. БИОЛОГИЯ. 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 
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6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

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

ресурсов Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 
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осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
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сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

спасении утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
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описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.13. ХИМИЯ. 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
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химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
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приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 
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проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

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

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

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

распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.14. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
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организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусств 

(театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 

знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
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умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 
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передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

пользоваться правилами работы на пленэре; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 
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навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 
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творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

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

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

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

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

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

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

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

цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 



105 
 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

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

художественной жизни Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
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создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

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

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

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

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 
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узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

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

Добужинский); 

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 
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применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

1.2.5.15 МУЗЫКА. 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 
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искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

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

концерт и т.п.); 
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узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
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участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

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

понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 

1.2.5.16. ТЕХНОЛОГИЯ 
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1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные 

перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития 

технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков 

применения перспективных технологий и последствий развития 

существующих технологий. 

 

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 
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решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в 

том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ 

и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики 

продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, 

проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, 

соединять в единый технологический процесс несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, 

рисунка, графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая 
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принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых 

проектов, предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая планирование, моделирование и разработку документации 

в информационной среде (конструкторе), в соответствии с задачей 

собственной деятельности или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического процесса 

для получения заданных свойств материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму 

в заданной оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

● выполнять чертежи и эскизы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с 

их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или иной технологической документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции ее развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории 

для профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств и тенденциях 
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их развития в регионе проживания и в мире, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального и мирового 

рынка труда. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на подблоки: 

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

предметные результаты (технологические компетенции), проектные 

компетенции (включая компетенции проектного управления). 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и 

электрифицированным бытовым инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 

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

«инструмент», «механизм», «конструкция» и адекватно использует эти 

понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с 

задачей собственной деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в 

формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 
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● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и 

рабочем помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных 

таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● характеризует свойства материалов (например, текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки  материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

обработки материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки материалов с 

использованием ручного и электрифицированного инструмента, имеет опыт 

отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, 

текстиля); 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного 

управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации или по готовому образцу с 

применением рабочих инструментов. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

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

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «программа» и 

адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения 

потребителя) и адекватно использует эти понятия; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки 

продуктов питания. 

Предметные результаты: 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления 

объемных деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции): 

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и 

изготовления оригинальных конструкций (материального продукта) по 

готовому заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор 

решений, проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 
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● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов 

пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов 

питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на 

достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и 

разработки материального или информационного продукта, включая 

планирование, разработку концепции, моделирование, конструирование и 

разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 
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По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием 

и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе 

на предприятиях региона проживания. 

 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  технологической 

карте, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, 

схем, чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 
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● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической 

цепи в соответствии с поставленной задачей; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, 

опираясь на его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические процессы с 

ними; 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и 

технологий на данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

пищевой промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции): 
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● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», 

«проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их 

потребностей и ожиданий, формирования технического/технологического 

решения, планирования, моделирования и конструирования на основе 

самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным 

типам потребителей. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология» планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
 

1.2.5.17. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 
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физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Выпускник научится:  

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
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разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

1.2.5.18. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 



126 
 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 

в атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
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безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

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

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 
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адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

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

освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

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

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

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

здоровье человека;  

классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права 

ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.19. КУБАНОВЕДЕНИЕ 

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях 

своего региона и его историческом пути.  

2. Систематизация знании о природе,  истории, особенностях развития 

хозяйства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его 

территории.  

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с 

опорой на легенду,  

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории Кубани.  

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в 
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курсе «Кубановедение».  

6.  Выполнение информационно-творческих проектов.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 5-9 КЛАССАХ 

УЧЕНИК научится определять: 

— географическое положение кубанского региона;  

— рельеф территории и природно-ресурсный потенциал;  

— климатические условия на Кубани и внутренние воды;  

— типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное 

использование;  

— растительный и животный мир Кубани и своей местности;  

— редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края;  

— природные и природно-хозяйственные комплексы на территории 

Кубани;  

— экологические проблемы и пути их разрешения;  

— особенности населения и хозяйственного развития региона;  

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте 

российской истории;  

— открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной 

и мировой науки;  

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего 

района, города);  

— произведения кубанских писателей и публицистов;  

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические 

периоды;  

— истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров;  

— значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их 

роль в художественной литературе;  

— литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;  

— музыкально-культурное наследие региона;  

— выдающихся представителей художественной культуры Кубани 

прошлого и настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров 

ДПИ);  

— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических 

общностей;  

 

получит возможность научиться:  

— показывать на карте основные географические объекты края; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники 

истории и культуры своей местности;  

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;  

— находить необходимую информацию по кубановедению в 

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

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае 

на основе собственных представлений об основных закономерностях развития 

общества; 
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— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные 

исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий;  

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по 

кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, 

выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты);  

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям, аргументировать собственную точку зрения;  

— анализировать идейное содержание и художественные достоинства 

произведений литературы и искусства кубанских авторов;  

— понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество 

местных художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани;  

— отличать литературные слова и выражения от диалектных;  

получит возможность использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

— определения опасных для человека растений, грибов и животных, 

встречающихся в своей местности;  

— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных 

комплексов Краснодарского края;  

— познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального 

сообщества и пространства;  

— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и 

определения собственного отношения к ним; 

— объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани;  

— сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего 

народа;  

— высказывания собственных суждений о культурно-историческом 

наследии народов многонациональной Кубани;  

— общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов;  

— формирования художественного вкуса, эмоционально - ценностного 

отношения к художественно-культурному наследию;  

— адекватной оценки собственных способностей и возможностей их 

применения в будущем. 
 

1.2.5.20. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

5-7 классы 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи;  

- понимание и правильное использование экономических терминов;  

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов.  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный 

бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения 



132 
 

результатов на простых примерах;  

- развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин.  

8,9 классы 

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность 

денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит 

семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, 

форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный 

рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система. 

• владение знаниями: 

 о структуре денежной массы;  

 о структуре доходов населения страны и способах её определения;  

 о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов 

семьи;  

 о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции;  

 об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц;  

 о возможных нормах сбережения;  

 о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных 

жизненных ситуаций;  

 о видах страхования;  

 о видах финансовых рисков;  

 о способах использования банковских продуктов для решения своих 

финансовых задач;  

 о способах определения курса валют и мест обмена;  

 о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы 

России. 

В результате изучения курса обучающийся должен знать и понимать: 
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• понятия: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит 

семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое 

планирование, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и 

валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и 

пенсионная система; 

• структуру денежной массы; 

• структуру доходов населения страны и способов её определения; 

• зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов 

семьи; 

• основные виды финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц; 

• возможные нормы сбережения; 

• способы государственной поддержки в случаях попадания в сложные 

жизненные ситуации; 

• различные виды страхования; 

• виды финансовых рисков; 

• способы использования банковских продуктов для решения своих 

финансовых задач; 

• способы уплаты налогов, принципы устройства пенсионной системы в 

РФ. 

В результате изучения курса обучающийся должен уметь использовать в 

практической деятельности: 

• умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их 

решения;  

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и 

исполнять возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми 

институтами обязанности; 

• уменияанализировать и интерпретировать финансовую информацию из 

различных источников; 



134 
 

• умения осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов. 

1.2.5.21. ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в основной школе в познавательной сфере: 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ;  

в трудовой сфере: 

 - понятие проекта; 

- типы проектов; 

- этапы выполнения различных проектов; 

- способы представления информации; 

- методы, используемые при выполнении разных этапов проектов; 

- критерии оценки проекта. 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётов характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования ; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; 

- соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

   

■ в мотивационной сфере: 

-анализировать ситуацию; 

- определять проблему и вытекающие из нее задачи; 

- уметь ориентироваться в информационном пространстве; 

- использовать различные источники информации, методы исследования и 

обработки полученной информации (конспектирование, реферирование, 

сравнение, анализ, использование схем, таблиц, диаграмм и т. д.); 

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

осознание ответственности за качество результатов труда; 
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■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно- трудовой деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ 

в эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- находить рациональные приемы работы; 

- планировать, контролировать и оценивать проделанную работу; 

- составлять план-график работ; 

- моделировать варианты ожидаемых результатов; 

- применять различные методы исследования; 

- выбирать информацию для представления; 

- оформлять результаты проектной деятельности; 

- проводить рефлексию. 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и  

--выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

--достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
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--соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований. 

 

1.2.5.22. ГРАФИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

В результате изучения основ черчения учащийся должен знать: 

 правила построения чертежей по способу проецирования, требования 

ЕСКД по их оформлению; 

 условия выбора видов; 

 порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

 возможности применения компьютерных технологий для получения 

графической документации. 

 Учащийся должен уметь: 

 выбирать рациональные графические средства отображения информации 

о предметах; 

 Выполнять чертежи и эскизы, состоящие из нескольких проекций, 

технические рисунки, др. изображения изделий; 

 производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

 получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать 

чертеж); 

 использовать приобретенные знания и умения в качестве средств 

графического языка в школьной практике и повседневной жизни, при 

продолжении образования и пр. 

 

1.2.5.23. ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК В ТВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

В результате изучения основ черчения учащийся должен знать: 

 правила построения чертежей по способу проецирования, требования 

ЕСКД по их оформлению; 

 условия выбора видов; 

 порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

 возможности применения компьютерных технологий для получения 

графической документации. 

 Учащийся должен уметь: 

 выбирать рациональные графические средства отображения информации 

о предметах; 

 Выполнять чертежи и эскизы, состоящие из нескольких проекций, 

технические рисунки, др. изображения изделий; 

 производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

 получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать 

чертеж); 

 использовать приобретенные знания и умения в качестве средств 

графического языка в школьной практике и повседневной жизни, при 

продолжении образования и пр.  

Ученик получит возможность научиться:  
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 осознанно понимать графическую культуру как совокупность 

достижений человечества;  

 иметь представление о форме предметов и геометрических тел, их 

составе, структуре, размерах формы, положении и ориентации предметов 

в пространстве;  

 правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного 

назначения;  

 развивать творческое мышление и умение преобразования формы 

предмета.  

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования);  

 условным обозначениям материалов на чертежах;  

Ученик научится:  

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность 

достижений человечества в области освоения графических способов 

передачи информации;  

 представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, 

структуру, размеры, положение и ориентацию предметов в пространстве;  

 правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными 

стандартами ЕСКД;  

 правилам выполнения шрифтов и чертежей;  

 методам графического отображения геометрической информации (метод 

центрального и параллельного проецирования);  

 методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, 

три плоскости проекции;  

 способам построения проекций;  

 последовательности выполнения чертежа детали;  

 простейшим геометрическим построениям;  

 принципам построения наглядных изображений;  

 основным правилам построения линий пересечения простейших 

геометрических образов;  

 анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям);  

 отображать форму изделия выбирая необходимое число изображений (в 

том числе главное изображение чертежа);  

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения 

простейших графических работ;  

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  

 анализировать графический состав изображений;  

 выполнять геометрические построения (деление окружности на равные 

чести, сопряжения);  

 читать и выполнять чертежи несложных деталей, эскизы и наглядные 

изображения предметов;  
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 Развивать визуально-пространственное мышление (осуществлять 

преобразования простой геометрической формы, изменять положение и 

ориентацию объекта в пространстве, отображать перечисленные 

преобразования на чертеже);  

 Рационально использовать чертежные инструменты.  

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения 

простейших графических работ;  

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) 

модели, детали, простейшей сборочной единицы;  

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, 

учебными пособиями, справочной литературой;  

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты;  

 правильно определять необходимое число изображений; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования).  

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность 

достижений человечества в области освоения графических способов 

передачи информации;  

 развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, 

динамическое и пространственное представления;  

 развивать творческое мышление и формировать элементарные умения 

преобразования формы предметов, изменения их положения и 

ориентации в пространстве;  

 опыт создания творческих работ с элементами конструирования;  

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования);  

 формировать стойкий интерес к творческой деятельности. 

 

1.2.5.24. ТЕСТЫ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 

 

Числа 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

 

Тождественные преобразования 
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 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

 решать системы несложных линейных неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением неравенства; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

 

Функции 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

 

Статистика и теория вероятностей  

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

 

Текстовые задачи 

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 

 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться  для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

 

Тождественные преобразования 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

 

Функции 

 Оперировать понятиями: нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 



142 
 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 

 

Текстовые задачи 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

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

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

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

обоснованием, используя разные способы; 

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

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

1.2.5.25. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 

По окончании освоения программы школьник должен  

1) знать: 

 особенности сферы сервиса и туризма; 

 возможности и состояние сферы сервиса и туризма в Краснодарском крае; 

 виды предприятий туристкой сферы; 

 виды сервисных услуг; 

 особенности работы предприятий сервиса и туризма;  

 виды профессий сферы сервиса и туризма;  

 способы получения профессионального образования для работы в 

индустрии сервиса и туризма; 

 требования к специалистам сферы сервиса и туризма; 

2)  уметь: 

 выделять ценности профессиональной деятельности в сфере сервиса и 

туризма; 

 выделять ключевые действия специалистов сферы сервиса и туризма; 

 соотносить собственные возможности с требованиями профессии; 

3) владеть: 

 опытом восприятия профессиональной деятельности специалистов сферы 

сервиса и туризма; 

 отдельными приемами профессиональной самодиагностики. 

1.2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися курсов 

внеурочной деятельности 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«МИРОВЕДЕНИЕ» 

(5 класс) 

Личностные результаты занятий по основам православной культуры в 5 

классе во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО должны 

способствовать становлению следующих характеристик ученика: 

-формированию основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

-формированию образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

-принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; 

-развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе, 

социальной справедливости и свободы; 

-развитию этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-развитию доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

социальных ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-наличию мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения основ православной культуры 

являются: 

-овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации: определять наиболее 

эффективные способы исследования для достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процессе их реализации на основе оценки и 

учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 

-умение осуществлять информационный поиск(в справочных источниках и 

открытом информационном пространстве сети Интернет), сбор, обработку, 

анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации в соответствии с 

коммуникативными, познавательными, исследовательскими задачами; 
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-осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

квалификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничество; 

-определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание 

собственного поведения и поведения окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

-в познавательной сфере — знание, понимание и принятие личностных 

ценностей: Отечество, семья, религия – как основы религиозно-культурной 

традиции многонационального народа России; 

-в ценностно-эстетической сфере — знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их значения и выстраивания 

конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение обсуждать 

коллективные результаты   деятельности; 

-в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

для передачи замысла в собственной деятельности; создание новых проектов 

путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

«МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

(6,8 классы) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

;структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

анализ - выделение признаков (существенных,несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственныхсвязей; 

построение логической цепи рассуждений; 
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выдвижение гипотез и их обоснование; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

владение определенными вербальными и невербальными средствамиобщения; 

эмоционально позитивное отношение к процессусотрудничества; 

ориентация на партнера по общению, умение слушатьсобеседника 

Регулятивные УУД: 

целеполагание;планирование;прогнозирование;контроль;коррекция;оценка; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил иэнергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолениюпрепятствий. 

Личностные УУД: 

формирование основ гражданской идентичности личности: 

сформированностьпознавательных мотивов – интерес к новому;  стремление 

выполнять социально- значимую и социально-оцениваемую деятельность, быть 

полезнымобществу; 

сформированностьучебныхмотивов; 

стремление к самоизменению – приобретению новых знаний иумений; 

установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью. 

Воспитательные результаты: 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: Первый уровень 

результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях, 

приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни: приобретение знаний; об этике и эстетике повседневной 

жизни человека в обществе; о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; об истории своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 
«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(5,6,7 классы) 

Личностные результаты:  

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым 

  ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 - осознание места и роли человека в биосфере;  
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- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 
Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 
«ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

(7,8,9 классы) 

В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на 

достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в обществе 

нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы являются в: 

-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать волонтёрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

Направления работы: 

- духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская 

деятельность; 

- патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство 

школы и микрорайона; 

- здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

- формирование толерантности – организация досуга учащихся 

В результате реализации данной программы планируется формирование у 

учащихся ключевых компетенций следующего содержания: 

Обучающиеся будут знать: 

- о волонтерском движении в России; 

- права и обязанности волонтеров; 

- основные направления деятельности волонтеров; 
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- основные формы работы волонтеров. 

Обучающиеся будут уметь: 

- организовывать и проводить различные мероприятия для 

соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 

- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

- издавать агитационную печатную продукцию; 

- принимать общечеловеческие ценности. 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«САМБО»  
(5-8 классы) 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные - через формирование основных 

элементов научного знания, а метапредметные результаты - через 

универсальные учебные действия (далее УУД). 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

-дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам; 

-отношение к здоровью как высшей ценности человека; 

-потребность ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни; 

-умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, организации места занятий; 

-соблюдение правил гигиены и развитие готовности на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье. 

Регулятивные УУД.  

Учащиеся научатся: 

-планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты;  

-владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

-осуществлять  контроль и самоконтроль за ходом выполнения заданий и 

полученным результатом; 

-распознавать позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье; 

-составлять, анализировать и контролировать режим дня. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-доступно излагать знания о борьбе самбо; 

-формулировать цели и задачи занятий по самбо; 

-формировать умения позитивного коммуникативного общения с 

окружающими; 
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-аргументировано высказывать свою точку зрения; 

-критиковать, хвалить и принимать похвалу с учётом ситуации взаимодействия. 

Познавательные УУД. 

Учащиеся получат знания: 

-по истории и развитию борьбы самбо; 

-о здоровом образе жизни, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В ходе реализации программы «Самбо» учащиеся получат следующие 

предметные результаты: 

Усвоение конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта 

решения проблем, опыта творческой деятельности . 

1. Теоретическая подготовка ребенка: 

− знать теоретические знания (по основным разделам учебного плана 

программы) 

− владеть специальной терминологией 

− знать тактику, правила борьбы самбо 

− знать технику безопасности на занятиях и соревнованиях по самбо 

2. Практическая подготовка ребенка: 

− применять практические умения и навыки, предусмотренные программой 

«Самбо», 

− выполнять технические приемы индивидуально и в группах, 

− уметь взаимодействовать (противодействовать) с напарником (соперником), 

− взаимодействовать внутри коллектива, толерантно относиться друг к 

другу. 
 «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

(7класс) 

- осознавать влияние физических упражнений на организм человека и его 

развитие. 

-повышение уровня развития и расширение функциональных возможностей 

организма. 

-воспитание физических качеств(силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости), а также развитие связанных с ними комплексов физических 

способностей, обеспечивающих эффективность игровых действий(прыгучесть, 

скоростные способности, мощность движений, игровая ловкость и 

выносливость). 

     В результате освоенного содержания программного материала обучающие 

будут знать: 

-об истории и зарождении спортивных игр и народной игре лапта 

- о способах и особенностях движений, передвижений 

- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений, 

.- о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем 

- о терминологии разучиваемых упражнений  

- о способах личной гигиены, закаливания, профилактики нарушения осанки, 

причинах травматизма. 
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Обучающие будут уметь: 

- выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам 

программного материала; 

-выполнять комплексы физических упражнений на развитие гибкости, силы, 

скорости. 

-взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физкультурой. 

По окончании класса должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

 активно включатся в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

нестандартных ситуациях 

проявлять трудолюбие и упорство 

оказывать помощь своим сверстникам 

Метапредметные результаты 

- находить ошибки при выполнении учебных занятий 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

Анализировать и оценивать результаты собственно труда. 

Предметные результаты: 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т.д.); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

бережно обращаться с инвентарем 

в доступной форме объяснять правила(технику)выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, исправлять их 

По окончании класса учащиеся должны уметь: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

 соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

организовать и проводить самостоятельные формы занятий владеть 

простейшими техническими и тактическими навыками спортивных и 

подвижных игр 

 Реализации программы  
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Уровень развития двигательных качеств оценивается с помощью тестов на 

физическую подготовленность. Диагностика проводится 2 раза в год: в начале и 

в конце года. 

В качестве показателей физической подготовленности демонстрируются 

следующие 

физические способности: 

-скоростные - бег с высокого старта с опорой на руку: мал.-6.3 дев.6.5 

-силовые -прыжок в длину с места- мал.- 135 дев.130 

-выносливость-кросс 800м. мал. 5.45 дев.6.05 

-координация-жонглирование двумя малыми мячами, челночный 

бег3х10м. 
«ВОЛЕЙБОЛ»  

6-9 классы 

Предметные результаты: 
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры. 

-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её 

роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

-измерение (познание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

-представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

-бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения; 

-организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

-характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, 

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических 

качеств; 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
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-объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

-подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

-нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности 

-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами в различных условиях.  

 

Личностные результаты: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

- характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- о беспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организация самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков 

в движениях и передвижениях человека; 

- оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 
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- управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

-технически правильное выполнение двигательных действий, использование их 

в игровой и соревновательной деятельности. 
 «НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 

(8,9классы) 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся. При занятиях настольным теннисом стимулируется 

работа сердечно-сосудистой системы, развивается выносливость, скоростно-

силовые и скоростные способности, укрепляется крупные мышцы рук, плеч, 

ног. Настольный теннис развивает такие важные качества как реакция на 

движущийся объект, реакции антиципации(предугадывание), быстрота 

мышления и принятия решений в неожиданно меняющихся условиях, 

концентрация и распределение внимания. Происходит общее укрепление и 

оздоровление организма. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности.  

В области физической культуры: 

-владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное 

использование настольного тенниса в самостоятельно организуемой и 

физкультурно-оздоровительной деятельности.  

-владение способом наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития, использование этих показателей в организации и 

проведения самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

Предметные результаты  характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной личности, которые приобретаются и закрепляются в процессе 

освоения . Приобретаемый опыт проявляются в освоении двигательных умений 

и навыков, умения применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному 

теннису. 

    В области познавательной культуры: 

-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний средствами физической культуры в частности настольного 

тенниса; 

     В области нравственной культуры: 

 -способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

 -владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим , самообладанием при проигрыше и выигрыше. 
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   В  области трудовой культуры; 

-умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование , 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

   В области эстетической культуры;   

-умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений ; 

-умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения 

красиво ,легко и непринужденно. 

   В области коммуникативной культуры; 

-владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

  В области физической культуры : 

-владения навыками выполнения жизненно важных двигательных (ходьба, бег, 

прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

-владения навыками выполнения разнообразных физических упражнений , 

технических действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

-умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых заданий по настольному теннису.  
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

«КУЛЬТУРНЫЙ НОРМАТИВ ШКОЛЬНИКА» 

(5-8 классы) 

Выпускник научится: 

− формированию  основ музейной культуры, бережного отношения к музейным 

предметам и культурным ценностям в целом; 

− сформируют эстетические  предпочтения, разовьют эстетические интересы; 

− сформируют художественно-эстетическое восприятие  и образное мышление; 

− сформируют  мировоззрение  и разовьют  эмоциональный интеллект; 

− расширят знания  культурно-исторических периодов, стилей, направлений, 

авторов и жанров лучших произведений изобразительного искусства 

отечественной и мировой культуры; 

− разовьют навыки анализа произведений изобразительного искусства, 

сопоставления, выявления параллельных идей и образов, воплощенных в 

различные периоды развития культуры (в соотношении с мировой, 

отечественной и региональной, местной культурой); 

− разовьют умения исследовать связь современных образов визуальной 

культуры с истоками (оригиналами), сформированными в ходе развития 

изобразительного искусства, будут соотносить их с культурно-историческим 

контекстом; 

 − приобретут понимание непрерывности и преемственности истории развития; 

− познакомятся  с высшими достижениями творчества отечественных и 

зарубежных композиторов, преимущественно XVII-  XX вв. (периода 

существования феноменов «композиторской музыки» и «музыкального 
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произведения»); 

− обретут объем фактов, способствующих пониманию музыкальных 

произведений и получению эстетического наслаждения от их прослушивания; 

− сформируют представления об основных музыкальных жанрах и стилях; 

− сформируют систему ориентирующих знаний о музыкально-историческом 

процессе в контексте истории всей культуры; 

− познакомятся  с высшими достижениями творчества отечественных и 

зарубежных авторов, начиная с античности до нашего времени; 

−   основным литературным жанрам и стилям; 

− процессу создания литературных произведений; 

− давать понятие художественного образа; 

− развивать восприимчивость к интеллектуальным ценностям, художественный 

вкус; 

- сформирует базовые знания о кинематографе и деятелях кино; 

- разовьют навыки анализа кинопроизведений; 

- освоят основные вехи истории кино, методы создания фильмов; 

- разовьют эрудицию на основе просмотра рекомендованных кинопроизведений 

и посещения в своём регионе организаций, связанных с индустрией кино или 

телевидения; 

- разовьют творческие способности на основе самостоятельного создания 

кинофильмов и телепередач под контролем специалиста; 

- сформируют кругозор, цитатное поле; 

− ознакомятся через погружение в театральные практики; 

− усвоят базовые знания по истории и устройству театра; 

− выработают  понимание места театра в социо - культурной жизни общества 

на примере своего региона; 

- познакомятся  с образцами народной культуры разных регионов России; 

− сформируют систему представлений о смысловых основах традиционной 

народной культуры; 

− ознакомятся с основными жанрами и стилями музыкально-поэтического 

творчества, народного танца, народной инструментальной музыки с формами и 

стилями народных художественных промыслов и ремесел. 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА» 

(8-10 классы) 

          Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У 

школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  

значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных  

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 
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самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

            Предметными результатами занятий по программе вокальной студии 

являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного 

края. 

         Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

   К концу курса обучения учащиеся научатся: 

   Первый уровень – принцип успешности;  

 -принцип творческого развития; 

  -принцип гармонического воспитания личности. 

    Второй уровень - формирование осознанного восприятия музыкального       

произведения; 

  -иметь четкое представление о специфике музыкального жанра эстрадная  

    песня; 

   -знать приемы работы над песней; 

   - иметь представления о средствах создания сценического имиджа; 

   -уметь соблюдать певческую установку. 

    Третий уровень - самостоятельно создавать образ исполняемой песни; 

   -уметь петь сольно и в ансамбле; 

   -видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам; 

-самостоятельно создавать образ исполняемой песни. 
«ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА» 

(5-9 классы) 

      Реализация программы: 

конкретизирует цели воспитательной работы; 

содействует решению проблемы формирования духовно-патриотических 

ценностей у учащихся; 

поможет воспитать чувства верности конституционному и общественному 

долгу; 

создаст систему работы педагогического коллектива по данной проблеме; 

повысит интеллектуальное, культурное, физическое, нравственное развитие 

учащихся; 

позволит создать условия для преемственности поколений. 



157 
 

Выполнение программы приведёт к совершенствованию и развитию системы, 

обеспечивающей целенаправленное формирование у воспитанников 

повышению социальной активности, гражданственности и патриотизма, 

чувства гордости и верности своему Отечеству, краю. 

Программы направлена на то, чтобы у каждого ребенка была развита 

совокупность его способностей, чтобы ребенок был творцом развитых форм 

общения. Отсюда - идея целостного подхода к воспитанию, достижение теории 

и практики, чтобы каждый ребенок стал Человеком, Гражданином, Личностью, 

Патриотом. 

Во главу воспитательного процесса поставлено развитие личности как системы, 

основой которой является формирование гражданско-патриотического 

сознания, чувства верности к своему Отечеству. 

Основные направления реализации Программы 

Совершенствование процесса патриотического воспитания 

Развитие научно-теоретических и методических основ воспитания 

Информационное обеспечение в области воспитания 

Использование государственных символов России, Кубани в патриотическом 

воспитании 

Учитывая психологические и физиологические возрастные особенности детей 

созданы условия для обеспечения полноценности сегодняшней жизни ребенка 

на данном возрастном этапе. Следует рассматривать и дальнейшее обучение 

учащихся в казачьем классе, поэтому предлагаю в программе определить три 

ступени. 

На I ступени (5-6 класс) необходимо: 

заложить основные моральные ценности, нормы поведения; 

сформировать у детей желание и умение учиться; 

гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; 

помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; 

мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 

сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации 

на учение; 

воспитывать чувство верности своему Отечеству через внеклассные 

мероприятия, беседы. 

На II ступени, (7 класс) представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, 

педагогический коллектив основной школы должен стремиться: 

продолжить формировать систему ценностей и установок поведения подростка; 

заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на III ступени и выбора ими своего 

направления профессиональной подготовки с учетом собственных 

способностей и возможностей; 

создать условия для самовыражения учащихся в различных видах 

познавательно-преобразовательной деятельности на учебных и внеучебных 

занятиях в школе и вне ее. 

Воспитание на III ступени обучения (8-9 кл.), ориентированное на 

продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 
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самоорганизации и самовоспитания, предопределило необходимость решения 

педагогическим коллективом полной средней школы следующих задач: 

определить гражданскую позицию, социально-политическую ориентацию; 

продолжать начатое ранее нравственное, духовное, физическое становление 

выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; 

сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития. 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«ШАШКИ. ШАХМАТЫ» 
(5-8классы) 

 К концу учебного года дети должны знать: 

— шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, 

пат, ничья; 

— названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

— правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

— ориентироваться на шахматной доске; 

— играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса; 

— правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

— правильно расставлять фигуры перед игрой; 

— различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

— рокировать; 

— объявлять шах; 

— ставить мат; 

— решать элементарные задачи на мат в один ход. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “Шахматы” является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “шахматы” – является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем 

уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 
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 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной 

игре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения, соревнования). 

 «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 
(6,7,8 классы) 

    Результаты первого уровня  приобретение школьниками знаний логического 

мышления, необходимых при изучении математики; приобретение навыков 

нестандартного мышления.   

     Результаты второго уровня  развитие ценностных отношений к труду, к 

другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру. 

   Результаты третьего уровня  школьник может приобрести опыт применять 

свои знания на практике;  опыт общения в результате выполнения 

практических действий; опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления другими 

людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

Личностные 

 знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение 

геометрии из практических потребностей людей); 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. 

Осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

Метапредметные 

 умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные 

утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 



161 
 

 применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

Предметные 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 владение навыками вычислений с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами; 

 умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

 усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; 

 приобретение навыков их изображения; 

  умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

 приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, 

вычисления площадей и объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, 

объёмов; 

 знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

 умение проводить несложные практические расчёты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки); 

 использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

 умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять 

элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

 знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение 

стандартных процедур на координатной плоскости; 

 понимание и использование информации, представленной в форме 

таблиц, столбчатой и круговой диаграммы; 

 умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

 вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при 

решении практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

 геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при 

решении практических задач на составление сметы на ремонт помещений, 

задачи связанные с дизайном. 

 анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с 

помощью схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ; 

 решать задачи из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор; 

 извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять 
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самоконтроль; 

 извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным; 

 выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных 

программ; 

 строить речевые конструкции; 

 изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, 

на клетчатой бумаге, вычислять площади фигур,  

 уметь  выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка земли 

и др.; 

 выполнять вычисления с реальными данными; 

 проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретировать их результаты; 

 выполнять проекты по всем темам данного курса; моделировать 

геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др.  

Личностные УУД: 

Формируемые умения 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование позитивных отношений учащихся к базовым ценностям 

общества: человек, природа, мир, знания, труд, культура, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности 

учащихся; 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека. 

Средства формирования 

организация познавательной деятельности; 

организация парной, групповой, коллективной творческой деятельности; 

организация практической деятельности с использованием оборудования; и 

подручных средств. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

Формируемые умения 

• определять цель деятельности на занятии самостоятельно и с помощью 

учителя. 

• совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
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• планировать учебную деятельность на занятии и последовательность 

выполнения действий; 

• высказывать свои версии и предлагать способы их проверки (на основе 

продуктивных заданий); 

• работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(справочные пособия, инструменты, подручные средства); 

• определять успешность выполнения своего задания. 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

знают особые случаи устного счета; 

умеют решать тестовые задачи, выбирая различные способы решения; 

умеют решать нестандартные задачи; 

могут построить алгоритм действия, применяют некоторые приёмы быстрых 

устных вычислений при решении задач; 

находят наиболее рациональные способы решения логических задач; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

Средства формирования 

подведение к формулировке цели через зону ближайшего развития; 

планирование действий для выполнения учебной задачи, распределение 

функций или ролей внутри группы, коллектива при содействии учителя; 

внесение дополнений и корректив в план действий в случае отклонения от 

ожидаемого результата; 

прогнозирование результата деятельности; 

самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со стороны учителя; 

оценка результатов деятельности и побуждение к преодолению затруднений. 

Познавательные: 

Формируемые умения 

 навыки решения проблем творческого и поискового характера, 

 навыки поиска, анализа, интерпретации иконструирования информации; 

 навыки выбора наиболее эффективных способов действий. 

Средства формирования 

в сотрудничестве с учителем ставить новыеучебные задачи;  

преобразовывать практическую задачу впознавательную; 

проявлять познавательную инициативу вучебном сотрудничестве; 

обеспечить расширение границ поиска информации за счёт библиотечного 

центра и открытого информационного пространства. 

Коммуникативные: 

Формируемые умения 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 
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Средства формирования 

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; 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

защита проектов. 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:  

использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни; 

моделировать практические ситуации средствами математики, способ 

деятельности через использование схем, интерпретировать результат решения 

задачи; 

освоить логические приемы, применяемые при решении задач; 

приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 

расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

учебными дисциплинами и областями жизни; 

познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его 

для решения задач математики и других областей деятельности; 

 познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих 

областях; 

 познакомиться с нестандартными методами решения различных 

математических задач; 

 уметь выполнять действия над степенями с натуральными и целыми 

показателями; 

уметь выполнять преобразования алгебраических дробей; 

знать формулы сокращенного умножения и уметь применять их для устных 

вычислений; 

 уметь выполнять преобразования выражений, содержащих квадратный корень; 

распознавать математические понятия и применять их при решении задач 

практического характера.  

Учащийся получит возможность научиться: 
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анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи, 

оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно), 

использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ, 

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

8класс 

    У обучающихся могут быть сформированы личностные результаты: 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный 

выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

иметь опыт публичного выступления перед учащимися своего класса и на 

научно-практической ученической конференции; 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять план и последовательность действий; 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

предвидеть возможность получения конкретного результата при решении 

задач; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

способу действия; 

видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических заданий, в том числе с 

использованием при необходимости и компьютера; 
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выполнять творческий проект по плану; 

интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

логически мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий, а также свои 

действия; 

адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Познавательные 

обучающиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

формировать учебную и общекультурную компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 Коммуникативные  

обучающиеся получат возможность научиться: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек 

зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

работать в группе;  оценивать свою работу. 

слушать других, уважать друзей, считаться с мнением одноклассников. 

Предметные 

учащиеся получат возможность научиться: 

решать задачи на делимость чисел и отгадывание чисел 

разделять фигуры на части по заданному условию и из частей конструировать 

различные фигуры; 

решать задачи на нахождение площади и объёма фигур, отгадывать 

геометрические головоломки; 



167 
 

решать сложные задачи на движение; 

решать логические задачи; 

применять алгоритм решения задач на переливание с использованием сосудов, 

на перекладывание предметов, на взвешивание предметов; 

решать сложные задачи на проценты; 

решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

практические расчёты; 

решать занимательные задачи; 

анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, 

графов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и другой 

литературой для нахождения информации; 

находить в пространстве разнообразные  геометрические фигуры, понимать 

размерность пространства; 

строить  плоские и пространственные фигуры;  делать оригами, изображать 

бордюры,  орнаменты.  

правильно употреблять термины «множество», «подмножество»; 

составлять различные подмножества данного множества»; 

определять число подмножеств, удовлетворяющих данному условию; 

решать задачи, используя круги Эйлера 

правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи; 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и 

компьютера; 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

понимать и применять смысл различных игр, фокусов с числами; 

знать старинные меры измерения длин, площадей; 
 «ГЕОГРАФИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

(8,9 классы) 
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К личностным результатам относится формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения: 

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции; 

- осознание себя как члена общества на региональном и локальном уровнях 

(гражданин Российской Федерации, житель Краснодарского края и конкретного 

муниципального образования); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства своего края и района; 

- представление о Краснодарском крае как субъекте мирового географического 

пространства, его месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства Краснодарского края как 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

- воспитание уважения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране, 

- овладение на уровне основного общего образования законченной системой 

краеведческих знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

К метапредметным результатам освоения школьниками программы 

«География Краснодарского края» относятся универсальные способы 

деятельности, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

- умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 - организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 - умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 - умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию и т. п. 

 - умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы являются: 
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- формирование представлений о роли и месте географического краеведения в 

системе научных дисциплин, его роли в решении современных практических 

задач человечества;  

- овладение основами краеведческих знаний; 

- формирование представлений об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства Краснодарского 

края, о разнообразии и целостности окружающей среды, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

- овладение элементарными практическими умениями применять приборы для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

 - овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 - овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 - формирование умений применять географические знания в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

 - формирование представлений об особенностях экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

выпускник научится: 

- определять географическое положение Краснодарского края 

- показывать границы, моря, омывающие Краснодарский край 

- называть и показывать крупные формы рельефа 

- делать описания отдельных форм рельефа по картам 

- показывать на карте и называть месторождения полезных ископаемых 

- объяснять закономерности их размещения 

- называть факторы, влияющие на формирование климата Краснодарского края 

- составлять описание климата края 

- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность жителей 

края 

- называть и показывать реки и озера Краснодарского края 

- используя карту давать характеристику отдельных водных объектов 

- используя карту, называть типы почв и их свойства 

- объяснять видовое разнообразие растительного и животного мира 

- объяснять изменение природы края под влиянием деятельности человека 

- называть меры по охране и рациональному использованию природных 

ресурсов 

выпускник получит возможность научиться 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 
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- 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 явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры атмосферного 

давления, силы и направления ветра, направления и скорости течения водных 

потоков; 

- оценивать характер взаимодействия человека и компонентов природы 

Краснодарского края, с точки зрения концепции устойчивого развития. 
«ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(9 класс) 

       Личностные результаты:  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

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

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
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конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

5 .Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся;  

Метапредметные результаты   

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: • систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); • заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 
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разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материальнотехнического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

     Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: определять 

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

составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из 

предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования);  

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

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

технологии решения практических задач определенного класса; планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную  

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  
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ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на 

основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

     Обучающийся сможет:  
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обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические 

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

с помощью знаков в схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией;  

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот;  

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата.  

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

резюмировать главную идею текста;  

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,  

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

критически оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

определять свое отношение к природной среде;  

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

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

проектные работы.  
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Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: - определять необходимые 

ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

      Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определенную роль в совместной деятельности;  

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль  

(владение механизмом эквивалентных замен);  

критически относиться к собственному мнению, с достоинством  

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать  

его;  

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

выделять общую точку зрения в дискуссии;  

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
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представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

     Обучающийся сможет:  

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  

выбирать, строить и использовать адекватную информационную  

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:  

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: познавательной  

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 

их позиций явления социальной действительности;  

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности;  
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умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей;  

ценностно-мотивационной  

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества;  

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять 

эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни;  

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 

и гражданственности; 

 трудовой  

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; • 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания;  

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной  

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой социальной информации;  

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; • понимание значения 

коммуникации в межличностном общении;  

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  
«ГОТОВИМСЯ К ОГЭ» 

(9 класс) 

 В рамках предпрофильной подготовки учащихся основной школы, 

которая, в частности, предполагает изучение школьниками предметных курсов 

по выбору, разработан данный предметный курс, который составлен на основе 

программы основного общего образования по математике. 

 Особенность данного подхода к данному курсу «Тесты в курсе 
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математики» состоит в том, что для занятий по математике предлагаются 

небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, относящиеся к различным 

разделам школьной математики. 

 Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить 

интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, 

расширить представление об изучаемом в основном курсе материале, а главное, 

подготовиться к итоговой аттестации. 

 Собственно, весь курс математики может быть построен и, как правило, 

строится на решении различных по степени важности и сложности тестов. 

 Курс «Тесты в курсе математики» рассчитан на 17  часов  для работы с 

учащимися 9 классов и предусматривает повторное рассмотрение 

теоретического материала по математике. 

 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Предметные УУД 
Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 
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Числа 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

 решать системы несложных линейных неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением неравенства; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

Статистика и теория вероятностей  

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться  для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углубленном уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов. 
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Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 
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Текстовые задачи 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

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

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

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

обоснованием, используя разные способы; 

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

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  
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 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 
(5-8) классы 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 
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задавать вопросы по существу; 

контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

расширять знания и представления о традиционных и современных материалах 

для прикладного творчества; 

познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией. 
 

 «ЮНЫЙ СТОЛЯР» 
(7-9 классы) 

: Личностными результатами освоения программы учащимися являются: 

проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
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овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

Предметным результатом освоения программы учащимися являются: 

в познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии 

домашнего хозяйства»; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке и отделке древесины; 

в трудовой сфере:  

планирование технологического процесса; 

подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере:  

дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

моделирование художественного оформления объекта труда при изучении 

разделов программы «Юный столяр»; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  
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рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

в коммуникативной сфере: формирование рабочей группы для выполнения 

проекта; выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

разработка вариантов рекламных образцов. 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

Межпредметными результатами освоения программы учащимися являются: 

алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-

трудовой деятельности; 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники; 

умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой. 
 

«ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ» 

(6,7,8 классы) 

Личностные и метапредметные результаты,  

Приобретение учащимися  знаний по технике безопасности и жизненно-

важным гигиеническим навыкам; 

Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи; 

Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства; 

Овладение  двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня. 

УУД: 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 
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·    учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

·   ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

·   способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

·  основы социализации личности в форме осознания «Я» как участник 

дорожного движения, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание ответственности; 

·  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

культурой поведения на дороге и в общественных местах. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

·  внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

·   выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

· адекватного понимания причин успешности/неуспешностивнеучебной 

деятельности; 

· осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

культуру как значимую сферу человеческой жизни; 

·   эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

·       планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·       учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

·       осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·       оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

·       адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

·       различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться:  

·       в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·       проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·     самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и  в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

·  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

·  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·       строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

·       проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

·      устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·    строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Ученик получит возможность научиться: 

·   осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·     осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·     осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·   осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·       строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

·       адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

·    учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·       формулировать собственное мнение и позицию; 

·  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

·       задавать вопросы; 

·       использовать речь для регуляции своего действия; 

·  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

·       учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

·   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; 

·  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

·  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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·   адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

·     адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(5-10 классы) 

 В результате изучения дисциплины учащиеся должны  

иметь представление о: 

- о возникновении и развитии педагогической профессии; 

- социальной значимости труда учителя; 

- педагогических учебных заведениях; 

- роли и сущности педагогической профессии; 

- закономерностях становления и развития личности, индивидуально – 

психологических особенностях человека. 

Знать: 

- требования, предъявляемые к личности педагога; 

- причины возникновения педагогических конфликтов; 

- права и обязанности в получении профессионального образования; 

- правила поступления в педагогическое учебное заведение. 

Уметь: 

- анализировать свою деятельность; 

- организовывать жизнь и деятельность детей; 

- осуществлять самосовершенствование с  позиций требований, 

предъявляемых к учителю; 

- иметь навыки конструктивного взаимодействия и общения, наблюдения, 

самонаблюдения, эксперимента, теста, работы с учебной литературой; 

    - применять полученные теоретические знания и практические навыки 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 
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обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в 

ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых предметов.  

При оценке результатов деятельности  МБОУ  СОШ №56  и её работников  

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательного 

учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, составляющие содержание первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами 

этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам 



194 
 

итоговой оценки, аккредитации образовательного учреждения и аттестации 

педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию.  

К компетенции общеобразовательного учреждения    относится:  

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию;  

3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

образовательным учреждением;  
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4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля.  

Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования;  
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5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 

однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности обучающегося и может 

использоваться исключительно в целях личностного развития 

обучающихся.  

 Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 
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вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать 

в соответствии с разработанными школой:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ;  

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 

для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки 

проекта, которые как минимум должны включать требования по следующим 

рубрикам:  
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• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 

также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты.  

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); б) 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

 2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается.  



199 
 

Требования к защите проекта. Защита осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии МБОУ СОШ №56 или на школьной 

конференции..  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям:  
Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности  

 

Достаточный Повышенный  

Способность и 

инициативность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного  

(1 балл)  

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы (2 балла).  

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В  

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствовали 

грубые ошибки (1 балл). 

Продемонстрировано в ходе 

работы над проектом свободное 

владение  

предметом проектной 

деятельности. Грубые ошибки 

отсутствовали, неточности имели 

место  либо отсутствовали 

 (2 балла). 

Сформированность 

регулятивных действий  

 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца, 

некоторые этапы 

выполнялись при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося (1 балл).  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно (2 балла).  

Ответственность В процессе работы над 

проектом учащийся 

продемонстрировал 

неустойчивую динамику 

отношения к выполняемой 

В процессе работы над проектом 

учащийся продемонстрировал 

устойчивую динамику отношения 

к выполняемой работе, 

консультирование и решение 



200 
 

работе, консультирование и 

решение вопросов, 

связанных с работой над 

проектом практически 

всегда являлось 

инициативой руководителя 

(1 балл).  

вопросов, связанных с работой 

над проектом практически всегда 

являлось инициативой учащегося  

(2 балла).  

Новизна подхода и 

полученных решений, 

актуальность, 

практическая значимость 

полученных результатов  

 

Является описательным критерием и может быть учтена как 

дополнительный балл к общей оценке проектной работы.  

 

Кроме этого, для руководителя проекта показательными должны стать и такие критерии как 

(данные критерии являются описательными для руководителей с целью уточнения уровней 

сформированности навыков проектной деятельности): 

 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

 

Достаточный уровень Повышенный уровень 

Авторы проектов / исследований:  

 владеют навыками по определению темы 

проекта, цели и задач, формулированию 

гипотезы и планированию работы над 

проектом;  

 имеют выработанные представления о 

композиции и структуре проектной работы, о 

виде продукта проектной работы;  

 обладают умениями применять теоретические 

методы, элементы экспериментального 

исследования;  

 умеют правильно описывать источники 

информации и составлять тезисы к работе;  

 имеют навыки по написанию доклада для 

защиты проекта и созданию презентации;  

 степень включенности учащегося в проект не 

превышает 50%.  

 

 

Авторы проектов / исследований:  

 уверенно владеют умениями и навыками, 

соответствующими базовому уровню;  

 создают проекты с обязательным 

применением методов экспериментального 

исследования и последующей апробацией 

его результатов;  

 имеют выработанные представления о 

составлении паспорта исследовательской 

части работы;  

 обладают устойчивыми умениями создания 

презентации проектной работы в формате 

«Power Point» и составления защитной речи, 

а также умениями вести дискуссию по теме 

своей работы;  

 степень самостоятельности учащегося при 

реализации задач проекта составляет 

примерно 70 %.  

 

 

Критерии оценки проектной работы для экспертного совета при защите индивидуального 

проекта: 

Критерий Показатели 

Сформированность коммуникативных 

действий  

 

 учащийся ясно и логично излагает и 

оформляет выполненную работу, 

представляет ее результаты; 

аргументированно отвечает на вопросы, 

доказывая свою позицию;  

 адекватно использует 

терминологическускую базу, доказывая 

понимание сути основополагающего вопроса 

и понимание исследуемой проблемы;  
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 проявляет обдуманность в суждениях, 

демонстрирует сдержанность и осознанность 

в проявлении эмоций, показывает 

устойчивость эмоциональных состояний, 

имеет выраженную способность к 

прогнозированию.  

                                                  (1-5 баллов)  

Привлечение знаний из других областей учащийся демонстрирует изучение 

основополагающего вопроса с точки зрения 

различных предметных областей  

                                                   (1-3 балла)  

Эстетика оформления проведенного 

проекта 

работа оформлена в соответствии с 

требованиями  (1-5 баллов)  

 

Максимальный первичный балл составляет 21, минимальный – 7 баллов. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

Достижению достаточного уровня  соответствует  получение 7-12 первичных 

баллов, а достижению повышенного уровня соответствует получение 13-21 

баллов.  

    Отметка за выполнение проекта (дост./повыш.) выставляется в журнале 

предметных и ориентационных курсов.    Результаты выполнения 

индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника на обучение по программам   среднего 

общего образования в профильный класс. 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий).  

Решение о том, что проект выполнен на достаточном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в 

профильные классы.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного 

образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — 

отметка выставляется в свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника МБОУ СОШ №56 на 

избранное им направление профильного обучения.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических 

измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»).  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий.  
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения 

обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него 

как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие пять 

уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируют с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, 

что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся 

(в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо», свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 
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формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня.  

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

оцениваются в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ СОШ 

№56. 

    Для проведения оценочных процедур в школе создан ФОС 

 Цель, задачи создания ФОС 

 Целью создания ФОС учебного предмета является создание материалов, 

позволяющих установить соответствие уровня подготовки ученика на данном 

этапе обучения требованиям рабочей программы учебного предмета. 

Задачами ФОС являются: 

-     контроль и управление процессом приобретения учащимися необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций,  

определенных в ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО;  

-  контроль и управление достижением целей реализации ООП; 

-  оценка достижений учащихся в процессе изучения предмета, курса, 

дисциплины с выделением положительных/отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

-  обеспечение соответствия результатов обучения через совершенствование 

традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный 

процесс школы.  

 ФОС разрабатывается по каждому предмету и должен соответствовать 

следующим основным требованиям: 

    валидность (соответствие поставленным целям обучения); 

    корректность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, 

устойчивости результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

     объективность (получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля, оценивание обеспечивается максимальной стандартизацией 

контроля); 

     актуальность (соответствие уровню и этапу обучения); 
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     надежность (наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого 

контрольного мероприятия). 

Задачи фонда оценочных средств 

 Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОП. Оценка 

качества освоения обучающимися основных  образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП создаются настоящие фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 

работы по предмету по индивидуальной инициативе учителя.  Данный вид 

контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, овладению 

компетенциями. Совокупность оценок по текущему контролю знаний является 

основой четвертной или полугодовой отметки. 

 Текущая и промежуточная аттестация обучающихся по предмету или курсу 

осуществляется в рамках «Положения о промежуточной аттестации 

обучающихся». 

 При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

практического опыта и компетенций, определенных ФГОС. 

Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

-объекты оценки должны соответствовать поставленным образовательными 

программами  целям обучения; 

-использование единообразных показателей и критериев для оценивания 

достижений учителями-предметниками; 

-объективность: получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями. 

 Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

-предметная направленность (соответствие предмету изучения учебной    

дисциплины; 

-содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц);   

-объём (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС) должен 

соответствовать рабочему времени контроля; 

-качество оценочных средств (КОС) и ФОС в целом, должно обеспечивать 

получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

Виды ФОС 

 Различают следующие виды ФОС: 

  для стартового контроля; 

  для текущего контроля; 

  для промежуточной аттестации. 
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Перечень объектов оценивания основывается на результатах обучения, которые 

определяются согласно таблице: 

 

Вид ФОС Исходные 

требования к 

уровню 

усвоения 

Объект оценивания Форма контроля 

для 

разработки 

кодификатора 

Промежуточная 

аттестация 

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

Обобщенные 

результаты 

обучения по 

учебному 

предмету за год. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Текущий 

контроль 

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

Конкретизированные 

результаты обучения 

по предмету 

(тематические 

контрольные 

работы). 

Все формы 

контроля, 

используемые в 

ходе 

освоения предмета 

(раздела, темы). 

Стартовый 

контроль 

(ФОС по 

данному виду 

контроля не 

проходит 

экспертизу, не 

утверждается, 

хранится у 

учителя) 

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

Конкретизированные 

результаты обучения 

по предмету 

(разделу, теме). 

(Проводится в 

начале учебного года 

в 1; 5 классах, в 

начале изучения 

нового предмета) 

Формы контроля 

не 

требующие 

больших 

временных 

ресурсов, 

предусматривается 

возможность 

самооценки. 

 

Планирование контролирующих мероприятий 

Средства контроля  

Контроль – это выявление, измерение (проверка) и оценивание планируемых 

результатов обучаемых:  

- текущий контроль осуществляется при изучении нового материала по ходу 

урока (познавательные задачи, упражнения, самостоятельная работа и т.п. на 

уроке); обеспечивает возможность диагностировать усвоения обучаемыми лишь 

отдельных элементов учебной программы;  

- тематический контроль проводится для учета итогов по пройденной теме, или 

значительной теме курса (как правило, от 5 до 15 мин на уроке) и раздела в целом 

(30-35 мин); обеспечивает систематизацию и обобщение изученного материала.  

- итоговый контроль позволяет определить достижения планируемых 

результатов обучающихся, проводимый по итогам пройденного курса в целом; как 

правило, на весь урок выявляет фактическую обученность.  

 Аттестация - это подтверждение уровня знаний, умений и навыков (планируемых 

результатов обучения) обучаемых по отношению к объёму и содержанию учебных 
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дисциплин, представленных и утверждённых в учебных планах и учебных 

программах:  

- промежуточная аттестация устанавливает уровень достижения планируемых 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой (регламент закреплен в Положении о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся)  

- государственная итоговая аттестация для обучающихся 9 классов проходит в 

форме ОГЭ, ГВЭ по четырем или двум предметам. С целью подготовки и контроля 

проводятся пробные экзамены в выпускных классах: в 9 классах в форме ОГЭ или 

ГВЭ. КИМы пробных экзаменов входят в состав ФОС (хранятся в папках у 

учителей-предметников).  

Административные контрольные работы (включая диагностики собственной 

разработки, материалы КО, диагностики СтатГрад, и прочие) для обучающихся 

проводит администрация школы в рамках внутришкольного контроля с целью 

педагогического анализа результатов труда учителей и состояния учебно– 

воспитательного процесса.  

- входные (стартовые), осуществляются в начале учебного года;  

- итоговые, осуществляются в конце учебного года;  

- периодические, осуществляются в конце четверти (полугодия) или в конце года;  

- плановые, проводятся с целью определения уровня усвоения знаний, умений и 

способов деятельности обучающимися данного класса. Проводятся в сроки, 

указанные в плане внутришкольного контроля.  

- внеплановая, проводится администрацией школы при возникновении 

конфликтных ситуаций между субъектами образовательного процесса (учителями, 

обучающимися и родителями).  

 Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) – это комплексный проект 

оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся. Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое 

время по единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для 

всей страны критериев оценивания. Образцы ВПР входят в состав ФОС. (хранятся 

в кабинетах в папках учителей – предметников).  

 Мониторинг планируемых результатов по ФГОС – комплекс педагогических 

наблюдений (таблица), с целью выявления уровня развития личностных и 

метапредметных результатов (инструментарий и проведение мониторинга 

регламентировано в образовательной программе.  

Методы контроля 

Методы контроля – это способы, с помощью которых определяется 

результативность учебно-познавательной деятельности учащихся и 

педагогической работы учителя.  

Основные методы контроля следующие:  
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1. Повседневное наблюдение помогает учителю составить правильное суждение 

об отношении ученика к занятиям, доступности и посильности для него учебного 

материала  

и на этой основе планировать специальную проверку его знаний.  

2. Устный опрос. Предполагается три вида опроса: 1) индивидуальный опрос – 

вызов ученика к доске для развернутого ответа на оценку; 2) фронтальный опрос – 

вызов многих учащихся для ответа на вопросы, требующие небольшого по объему 

ответа: 3) уплотненный (комбинированный) опрос – вызывается для проверки 

одновременно несколько учеников, из которых один отвечает устно, а остальные 

по указанию учителя выполняют письменные или практические задания по 

карточкам, по учебным пособиям.  

3. Проверка письменных работ. Сюда входят проверка тетрадей, проведение 

контрольных, проверка домашних работ, работа с тетрадями на печатной основе.  

4. Зачеты. Это особая форма итогового учета, применяемая в старших классах. 

Зачетная система позволяет вести тематический учет знаний.  

5. Экзамены. Это специальный метод итоговой проверки, который одновременно 

служит средством государственного контроля за работой каждого учителя и всей 

школы в целом.  

Формы контроля 

Формы контроля зависят от специфики организационной формы работы.  

Выделяют пять основных форм контроля:  

1. Фронтальная форма. На вопросы, составленные учителем по сравнительно 

небольшому объему материала, ученики дают краткие ответы, обычно с места.  

2. Групповая форма. Контроль осуществляется лишь для части класса. Вопрос 

ставится перед определенной группой учеников, но в его разрешении могут 

принимать участие и остальные учащиеся.  

3. Индивидуальный контроль. Применяется для основательного знакомства 

учителя со знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые для 

ответа обычно вызываются к доске.  

4. Комбинированная форма. Это сочетание индивидуального контроля с 

фронтальным и групповым.  

5. Самоконтроль. Он обеспечивает функционирование внутренней обратной 

связи в процессе обучения.  

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 
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отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  

возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях.  

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфолио 

достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио достижений 

без согласия обучающегося не допускается.  

Итоговая оценка выпускника и её использование                                                         

при переходе от основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 

— ГИА).  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, 

а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными 

и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию 

и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом 

которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В 

характеристике обучающегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов 

и проблем обучающихся.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  
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• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ СОШ №56 и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении  

основного общего образования, включающая формирование компетенции 

обучающихся в области использования - коммуникационных технологий, учебно - 

исследовательской и проектной деятельности 

Определение универсальных учебных действий и их роль в структуре основной 

образовательной программы 

Универсальные учебные действия — это: 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Таким образом, универсальные учебные действия: 

носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 

специально-предметного содержания. 

В единой структуре основной образовательной программы программа формирования 

универсальных учебных действий: 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы общего образования; 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно -деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 

образования. 

В соответствии с  указанной  целью  программа развития   УУД в  основной школе 

определяет следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 
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реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Характеристика универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяются четыре блока: 

личностные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, 

познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно - смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т.е.установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и eè мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь 

отвечать на вопрос: какое значение, какой смысл имеет для меня учение?; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей сучѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐнужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные учебные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта  (пространственно - графическая или 

знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Логические универсальные учебные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в гpyппy сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками— определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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разрешение конфликтов — выявление,  идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

корректировка действий с партнером — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Специфика универсальных учебных действий на этапе основного общего образования 

Подростковый возраст — это стадия развития личности, которая обычно начинается с 

11-12 и продолжается до 16-17 лет — периода, когда человек входит во «взрослую жизнь». 

Этот возраст представляет собой период взросления, характеризующийся интенсивными 

психологическими и физическими изменениями, бурной физиологической перестройкой 

организма. Резко увеличивается объем сердца и легких, глубины дыхания для 

обеспечения растущего организма кислородом. Характерными являются также 

значительные колебания артериального давления, нередко в сторону повышения, частые 

головные боли. 

В отдельных случаях проявляются такие признаки, как депрессия, неусидчивость и плохая 

концентрация внимания, раздражительность. У подростка могут появиться тревога, 

агрессия и проблемное поведение. Это может выражаться в конфликтных отношениях    

с   взрослыми.    Склонность    к    риску и   агрессия это приемы самоугверждения. 

Учеба перестает быть главной и самой важной задачей. Как утверждают психологи, 

ведущей деятельностью в этом возрасте становится личностное общение со сверстниками. 

Снимается продуктивность умственной деятельности в связи с тем, что происходит 

формирование абстрактного, теоретического мышления, то есть конкретное мышление 

сменяется логическим. Именно новым для подростка механизмом  логического мышления и 

объясняется рост критичности. Он уже не принимает постулаты взрослых на веру, он 

требует доказательств и обоснований. 

В это время происходит жизненное самоопределение подростка, формируются планы на 

будущее. Идет активный поиск своего «Я» и экспериментирование в разных социальных 

ролях. Подросток изменяется сам, пытается понять самого себя и свои возможности. 

Изменяются требования и ожидания, предъявляемые к нему другими людьми. Он 

вынужден постоянно подстраиваться, приспосабливаться к новым условиям и ситуациям, но 

не всегда это происходит успешно. 

Сильно выраженное стремление разобраться в самом себе (самопознание) часто наносит 

ущерб развитию отношений с внешним миром. Внутренний кризис самооценки 

подростка возникает в связи с расширением и ростом возможностей, с одной стороны, и 

сохранением детско-школьного статуса, с другой. 

Возникают многие психологические проблемы: неуверенность в себе, нестабильность, 

неадекватная самооценка, чаще всего заниженная. 

В этот же период происходит становление мировоззрения молодого человека. Оно иногда 

проходит через отрицание ценностей, активное неприятие и нарушение установленных 

правил, негативизм, поиск себя и своего места среди других. Подросток испытывает 

внутренний конфликт: возникающие взрослые мировоззренческие вопросы создают 

ощущение глобальной неразрешимости. Несовершеннолетние часто верят в 
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уникальность собственных проблем и переживаний, что порождает чувство одиночества и 

подавленности. 

Характерно стремление к лидерству в группе сверстников. Большое значение имеет 

возникающее у подростка чувство принадлежности к особой «подростковой» общности, 

ценности которой являются основой для собственных нравственных оценок. Подросток 

стремится следовать за модой и идеалами, принятыми в rpyппe. Огромное влияние на их 

формирование оказывают средства массовой информации. Для данного возраста 

характерно стремление к признанию собственных заслуг в своей значимой подростковой 

среде. На первый план выходит острая потребность в признании, самоутверждении. Мир 

вокруг распадается на «своих» и «чужих», причем взаимоотношения между этими 

группами в представлении подростков порой резко антагонистичны. 

Психологи отмечают, что противоречие подросткового возраста заключается часто в том, 

что ребенок стремится получить статус взрослых и взрослые возможности, но не спешит 

возложить на себя ответственность взрослых, избегает ее. Подросток часто отказывается 

принимать оценки и жизненный опыт родителей, даже если понимает их правоту. Ему 

хочется получить свой собственный уникальный и неповторимый опыт, сделать свои 

ошибки и учиться именно на них. 

Все эти особенности подросткового возраста заставляют особое внимание уделить 

развитию коммуникативных и личностных универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты усвоения учащимися 

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даѐтся в 

разделе 1.2.2. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития универсальных учебных действий лежит системно- деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный урок в сравнении с 

традиционным представляется следующим образом: 
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Этапы урока Традиционная 

модель 

Модель ФГОС 

1. Тема урока Учитель сообщает Учитель подводит учащихся к 

самостоятельной формулировке 

темы 

2. Цели и задачи Учитель 

формулирует 

Учащиеся определяют границы знания 

и 

незнания и сами намечают цели и 

задачи 

3. Планирование Учитель 

предлагает 

план 

Учитель помогает самостоятельно 

планировать деятельность 

4. Практическая Учащиеся Осуществление деятельности по 

деятельность выполняют 

задания 

намеченному плану индивидуально, 

 (чаще всего  

 фронтально) группой и, редко, всем классом 

(учитель 

 

  консультирует) 

5. Контроль Учитель 

контролирует 

Учащиеся контролируют с помощью 

самоконтроля, взаимоконтроля 

(учитель консультирует) 

6. Коррекция Учитель по итогам 

работы учащихся 

корректирует им 

задания 

Учащиеся формулируют 

затруднения и 

выполняют коррекцию (учитель 

консультирует) 

7. Оценивание Учитель оценивает Учащиеся оценивают: самооценка, 

взаимооценка (учитель 

консультирует) 

8. Итог урока Учитель подводит 

ИTOГ 

Рефлексия учащихся 
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9. Домашнее 

задание 

Учитель объявляет 

и комментирует 

одно задание на 

всех 

Учащиеся самостоятельно выбирают 

задание из предложенных учителем 
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Процессу формирования каждого из видов универсальных учебных действий хорошо 

соответствует одна из ведущих современных образовательных технологий:  

познавательные универсальные учебные действия хорошо отрабатываются с помощью 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

коммуникативные универсальные учебные действия  технологий учебного сотрудничества и 

информационно- коммуникационных технологий; 

регулятивные универсальные учебные действия — с помощью технологий, основанных 

на работе с учебными ситуациями и учебными задачами, организации рефлексивной 

деятельности; 

личностные универсальные учебные действия — с помощью воспитательных технологий 

(см. раздел 2.2 данной основной образовательной программы). 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеет 

следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость ДЛЯ ДРУГИХ. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретали навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут быть 

востребованы практически любые способности подростков. 

При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает следующие 

моменты: 

тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 

учителя; 

обучающийся (и учитель) должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход 

поиска eè решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Специфические черты (различия) учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой -то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

При организации учебно-исследовательской или проектной деятельности соблюдается ряд 

условий: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося; 

для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в 

части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 

обеспечивается педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

для начинающих используется дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

в школе существует ясная и простая критериальная система оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

результаты и продукты проектной или исследовательской работы презентуются, 

получают оценку и признание в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме и путѐм размещения в открытых pecypcax Интернета для обсуждения. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
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формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность 

Традиционная типология форм проектов в образовательном учреждении, которая 

является основой для создания конкретной системы проектной деятельности, может быть 

представлена по следующим основаниям: 

видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико - ориентированный), игровой (ролевой); 

содержанию: монопредметный, метапредметный, деятельностный; 

количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

продолжительности: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 

дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий, особенно на ступенях 

основного и среднего общего образования имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

ШКОЛЬНИК. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе развития 

соответствующих универсальных учебных действий, а именно: 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в rpyппe; 

устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

проводить эффективные групповые обсуждения; 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

чѐтко формулировать цели группы и позволять eè участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

адекватно реагировать на нужды других. 

Учебно-исследовательская деятельность 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование eè актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм eè 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

исследовательская практика учащихся; 

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля; 

факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета и дающие 

большие возможности для реализации на них учебно- исследовательской деятельности 

обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Учебное сотрудничество 

Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться вместе, а не просто что-то 

выполнять вместе. Практика показывает, что вместе учиться не только легче и  интереснее, но 

и значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не только 

академических успехов учеников, их интеллектуального развития, но и нравственного. 

Учебное сотрудничество: 
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направлено на общие для всех людей способы мышления и действия, а не на уникальную 

неповторимость каждого человека; 

направлено на результат, а результатом являются новые способы действия, освоенные 

учащимся; 

необходимо в обучении, направленном на воспитание человека, способного учить, менять 

самого себя. 

Следовательно, можно выделить три формы учебного сотрудничества: 

учебное сотрудничество с взрослыми, 

учебное сотрудничество со сверстниками, 

встреча (множество встреч) ребѐнка с самим собой. 

Динамита форм учебного сотрудничества прослеживается как последовательное 

движение ученика от сотрудничества со сверстниками, к сотрудничеству с учителем и 

далее — к сотрудничеству с самим собой, сегодня думающим иначе, чем вчера. 

Организация учебного сотрудничества способствует развитию личностных качеств, 

позволяющих учащимся эффективно взаимодействовать не только в учебной 

деятельности: 

осмысление себя и своих действий по отношению к другим участникам совместной 

деятельности; 

умение терпимо относится к чужому мнению, стремление понять чужую точку зрения, даже 

если она противоречит собственной; 

сопереживание, умение обнаруживать разницу эмоциональных состояний участников 

совместного действия; 

умение проявлять инициативу в поиске недостающей информации; 

готовность предложить партнѐру план общего действия; 

стремление решать конфликт не агрессивно, а рационально, проявляя самокритичность и 

дружелюбие в оценке партнера. 

Сотрудничество со сверстниками 

Грамотные взаимодействия со сверстниками являются условием развития умения 

сотрудничать с учителем. Ситуации учебного сотрудничества с педагогом возникают, 

когда группа учащихся при решении поставленной учителем практической задачи 

обнаруживает причины своей неумелости, некомпетентности и указывает их учителю. 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее, вокруг неѐ нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: ученики помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно. К числу основных 

составляющих организации учебного сотрудничества можно отнести: 

распределение начальных действий и операций; 

обмен способами действия; 

взаимопонимание, которое позволяет установить соответствие собственного действия и 

его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятельность; 
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коммуникацию, обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

планирование общих способов работы; 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Необходимо различать учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность. 

При организации учебного сотрудничества каждый из участников действует 

самостоятельно, но все вместе: 

распределяют функции, 

совместно планируют работу каждого, 

обмениваются результатами, 

контролируют и корректируют друг друга, 

оценивают друг друга. 

В сотрудничестве важно воспитать в учениках уважение к чужому труду, уважение чужих 

мыслей и дел. 

При совместной работе сама учебная деятельность осуществляется коллективно. При 

этом происходит активное преобразование, перестройка позиции личности, что выражается 

в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих 

способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий eè совместного осуществления, понимать  и учитывать при выполнении задания 

ПОЗИЦИИ. 

Деятельность учителя в данном случае предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в гpyппe: 

создание учебной мотивации; 

пробуждение в учениках познавательного интереса; 

развитие стремления к успеху и одобрению; 

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даѐтся гpyппe, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования команд. 

Можно выделить три принципа, которые необходимо учитывать при организации 

совместной деятельности: 

принцип индивидуальных вкладов; 

позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися закреплены 

определённые функции в гpyппe. 
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Роли обучающихся при работе в гpyппe могуг распределяться по-разному: 

все роли заранее распределены учителем; 

роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции: 

руководителя, «режиссѐра» группы; 

одного из участников группы; 

эксперта, отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может используется как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 

будут обнаружены; 

ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать eè ученикам, обсудить eè и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

При такой работе учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 

способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 

группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных компетенций учащихся принадлежит 

разновозрастному сотрудничеству. Чтобы научиться учить себя, то есть овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что учащимся предоставляется новое место в 

системе учебных отношений — роль учителя. 

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества: 
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является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся; 

создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 

учебных действий; 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Сотрудничество с учителем 

 

Умение ученика вступать в отношения сотрудничества с учителем становится условием 

формирования учащегося как субъекта учебной деятельности, способного к 

самообразованию и самовоспитанию. Поэтому учебное сотрудничество организовывается 

таким образом, чтобы оно включало обе формы взаимодействия: сотрудничество ребѐнка с 

учителем и с другими учениками. 

Отношения сотрудничества учителя и ученика, учащихся между собой в процессе 

учебной деятельности обеспечивают ряд преимуществ образовательного процесса: 

возрастает объем усваиваемого материала и глубина его понимания; 

растет познавательная активность и творческая самостоятельность детей; 

уменьшается время на формирование знаний и умений; 

снижаются дисциплинарные трудности, обусловленные дефектами учебной мотивации; 

резко возрастает сплоченность класса, при этом само- и взаимоуважение растѐт 

одновременно с критичностью, способностью адекватно оценивать свои и чужие 

возможности; 

ученики приобретают важнейшие социальные навыки: такт, ответственность, умение 

строить своѐ поведение с учетом позиции других людей, гуманистические мотивы 

общения; 

учитель получает возможность индивидуализировать обучение, учитывая при делении на 

группы взаимные склонности детей, их уровень подготовки, темп работы; 

воспитательная работа учителя становится необходимым условием группового обучения, 

так как все группы в своѐм становлении проходят стадию конфликтных отношений. 

Чтобы научить ребенка устанавливать границы своих возможностей и проявлять 

активность и самостоятельность при построении взаимодействия с учителем, то есть 

научить сотрудничать, необходимо вместо ученика, который хорошо отвечает на вопросы 

учителя, воспитывать того, кто хорошо спрашивает. Для этого разработаны следующие 

виды заданий: 

задания-ловушки, различающие ориентацию ребѐнка на задачу и ориентацию на действия 

учителя; 

задания, различающие понятийную и житейскую логику; 

задачи, не имеющие решения; 

задания с недостающими (избыточными) данными; 

ситуации «открытого незнания». 

При использовании заданий-ловушек учитель задаст вопрос и, работая вместе с классом, 

присоединяется к неверному ответу или сам предлагает неверный ответ. Детям 

предоставляется выбор: повторить ответ учителя или настоять па своим мнении. 

Использование таких заданий воспитывает у учеников привычку доверять себе не менее 

чем другим людям (в том числе и учителю), ни с кем не соглашаться просто так,  не 

подумав. 
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Задания, различающие понятийную и житейскую логику, помогают ученику увидеть разницу 

между содержанием понятия и собственным представлением о нем.  Например, с точки 

зрения ребенка, не различающего форму и значение слова, слово «змей» длиннее, чем 

«червячок», «потому что змей большой», слова «царь» и «корона» — родственные, а 

слово «русалка» не является именем существительным, «потому что русалок не 

существует». 

Задачи, не имеющие решения, и задачи с недостающими данными воспитывают у детей 

небуквальное, неформальное отношение к заданиям учителя. 

Наибольший интерес представляет создание учителем ситуаций «открытого незнания». 

Учитель ставит перед учащимися практическую задачу, для решения которой ученики не 

имеют готовых образцов и способов выполнения данного действия. Решая задачу, 

ученики обнаруживают, что известными способами справиться с задачей невозможно и 

обращаются к взрослому не с глобальным запросом («У меня не получается»), а с 

требованием совершенно определѐнной помощи. Необходимым условием для создания 

данных ситуаций является системное развѐртывание учебного материала от общих 

понятий к конкретным. Ситуации «открытого незнания» — основное условие для 

возникновения учебного сотрудничества учителя и ученика. 

При организации учебного сотрудничества на уровне «ученик — учитель» огромную роль 

играет стиль педагогического общения. 

Под стилем педагогического общения мы понимаем особенности взаимодействия 

педагога и учащихся. В стиле общения находят выражение:  

особенности коммуникативных возможностей учителя; 

сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников; 

творческая индивидуальность педагога; 

особенности ученического коллектива. 

Причем необходимо подчеркнуть, что стиль общения педагога с детьми — категория 

социально и нравственно насыщенная. Она воплощает в себе социально-этические 

установки общества и воспитателя как его представителя. 

Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 

лет существенно изменились, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить как наиболее общие такие виды 

педагогического стиля: 

авторитарный — директивный; 

либеральный — попустительский; 

демократический. 

Авторитарный стиль 

При авторитарном стиле характерная тенденция на жесткое управление и 

всеобъемлющий контроль выражается в том, что преподаватель значительно чаще своих 

коллег прибегает к приказному тону, делает резкие замечания. Бросается в глаза обилие 

нетактичных выпадов в адрес одних членов группы и неаргументированное восхваление 

других. 

Авторитарный преподаватель не только определяет общие цели работы, но и указывает 

способы выполнения задания, жестко определяет, кто с кем будет работать, и т. д. Задания и 

способы его выполнения даются преподавателем поэтапно. 
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Такой подход снимает деятельностную мотивацию, поскольку ученик не знает, какова 

цель выполняемой им работы в целом, какова функция данного этапа и что ждет впереди. 

Любая инициатива рассматривается авторитарным преподавателем как проявление 

нежелательного самоволия. 

Исследования показали, что такое поведение руководителя объясняется его опасениями 

потерять авторитет, обнаружив свою недостаточную компетентность: 

«Если кто-то предлагает нечто улучшить, построив работу по-другому, значит, он косвенно 

указывает на то, что я этого не предусмотрел». 

Кроме того, авторитарный лидер, как правило, субъективно оценивает успехи своих 

подопечных, высказывая замечания не столько по поводу самой работы, сколько 

относительно личности исполнителя. 

Либеральный стиль 

Главной особенностью либерального стиля руководства является самоустранение 

руководителя из учебного процесса, снятие с себя ответственности за происходящее. 

Поэтому либеральный стиль оказывается наименее предпочтительным среди 

перечисленных. Результаты его апробации — наименьший объем выполненной работы и ее 

наихудшее качество. 

Важно отметить, что ученики не бывают, удовлетворены работой в подобной гpyппe, хотя 

на них и не лежит никакой ответственности, а работа скорее напоминает безответственную 

игру. 

Демократический стиль 

При демократическом руководстве учебной деятельностью в первую очередь 

оцениваются факты, а не личность. При этом главной особенностью демократического 

стиля оказывается то, что группа принимает активное участие в обсуждении всего хода 

предстоящей работы и ее организации. В результате у учеников развивается уверенность в 

себе, стимулируется самоуправление. 

Параллельно увеличению инициативы возрастают общительность и доверительность 

в личных взаимоотношениях. Если при авторитарном стиле между членами группы 

царила вражда, особенно заметная на фоне покорности руководителю и даже заискивания 

перед ним, то при демократическом управлении учащиеся не только проявляют интерес к 

работе, обнаруживая позитивную внутреннюю мотивацию, но сближаются между собой в 

личностном отношении. 

В организации деятельности коллектива учитель старается занять позицию 

«первого среди равных». Он проявляет определенную терпимость к критическим 

замечаниям учащихся, вникает в их личные дела и проблемы. Ученики обсуждают 

проблемы коллективной жизни и делают выбор, но окончательное решение формулирует 

учитель. 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля. При этом демократическая 

партнерская позиция является адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и 

чувства взрослости. 
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Сотрудничество ученика с самим собой предполагает умение фиксировать, 

анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения в результате 

приобретения новых знаний. Чтобы научить ребенка определять границы известного и 

неизвестного, необходимо развивать у него способность к определяющей рефлексии. 

Определяющая рефлексия — «индивидуальная способность ученика устанавливать 

границы собственных возможностей, знать, что я знаю (умею) и чего не знаю (не умею)». 

Учебное сотрудничество коренным образом изменяет роль учителя на уроке. 

Прямое обучение и инструктирование сокращается. Основная задача учителя- 

координатора состоит в стимулировании и направлении процесса самостоятельного 

поиска информации учащимися. Педагог, находящийся в позиции координатора обучения 

создаёт познавательные проблемные ситуации, направляет усилия учеников в 

определённое русло, сталкивает различные мнения, создает условия, побуждающие к 

принятию самостоятельных решений, выводов. 

Учебное сотрудничество предполагает, что на смену монологу учителя на уроке должны 

прийти диалогические формы обучения. 

Условия организации учебного диалога: 

снятие факторов, тормозящих общение педагога с учениками: о категоричность 

учителя; 

нетерпимость к другому мнению; 

нетерпимость к ошибкам учеников; 

навязывание ученикам своего мнения; 

гиперопека как проявление недоверия к ребенку; 

владение учителем определенными технологиями, такими как побуждающий или 

подводящий диалог; 

проведение наряду с уроками-заданиями уроков-наблюдений и уроков проблемных 

ситуаций; 

использование на уроках различных диалоговых приемов: дискуссий, групповой работы, 

«ловушек», провокаций и т. п. 

Побуждающий диалог используется на этапе постановки учебной задачи. Это диалог, 

который помогает сформулировать учебную задачу, то есть определить ту трудность, 

вопрос, проблему, с которой сталкиваются ученики в учебном материале. Такой диалог 

имеет определенную структуру: 

1-й этап — создание «ситуации ycпexa». На этом этапе ученикам предлагается 

практическая задача, опирающаяся на приобретенные ранее знания и умения. Каждый 

ученик индивидуально решает задачу, не испытывая при этом никаких затруднений. В 

результате достигается эмоциональное удовлетворение своими знаниями. 

2-й этап — возникновение «ситуации разрыва». Предлагается похожая по внешним 

признакам практическая задача, которую ученики решить уже не могут, так как она 

ориентирована на новый способ действия. В результате  возникает эмоциональное 

переживание всеобщего неуспеха («Я сам не могу, никто из нас не может, даже учитель, 

давайте попробуем вместе решить эту задачу»). Это положительная эмоция, так как нет 

переживания неуспеха на фоне ycпexa другого. 

3-й этап — «фиксация разрыва» в схематической форме и формулировка учебной задачи 

в словесной форме. На этом этапе ученики вместе с учителем должны сформулировать 

то, чего им сейчас не хватает для решения возникшей задачи. Для этого необходимо 
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проанализировать ситуацию практического затруднения: где и почему возникла 

трудность? Появляется учебная задача: «Как бы вы сформулировали задачу наших 

последующих действий?» 

Подлинную культуру ведения диалога характеризуют следующие требования: 

критиковать идеи, а не человека. Видеть цель не в том, чтобы победить в споре, а в том, 

чтобы прийти к наилучшему решению проблемы; 

побуждать каждого участвовать в обсуждении и усваивать нужную информацию; 

выслушивать соображения каждого, даже если с ним не согласен; 

пытаться разобраться в том, что непонятно; 

сначала воспринять все высказанные идеи и факты, относящиеся к разным точкам зрения, 

а затем пытаться совместить их так чтобы это способствовало пониманию проблемы; 

стремиться осмыслить и понять разные взгляды на проблему; 

не бояться изменить свою точку зрения под воздействием неоспоримых аргументов и 

фактов. 

Практика показывает, что внедрение диалоговых форм обучения способствует: 

более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию 

учащимися предметного содержания; 

усвоению большего количества идей и способов решения проблем, в том числе 

оригинальных и нестандартных; 

обобщѐнности и функциональности усвоенных знаний и умений; 

развитию у учащихся способности к переносу знаний в новые условия; 

выработке у учащихся потребности в разностороннем обсуждении решаемой проблемы; 

развитию критического мышления. 

Диалог учащихся может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить eè от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5-8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
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слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Информационно-коммуникационные технологии. Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются при 

оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно- образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

При освоении личностных действий формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность eè 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 обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

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, eè организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на ступени основного 

общего образования включает следующие этапы (разделы). 

Обращение с устройствами ИКТ: 

подключение устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использование 

аккумуляторов; 

соединение устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 
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правильное включение и выключение устройства ИКТ, вход в операционную систему и 

завершение работы с ней, выполнение базовых действий с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

вход в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

вывод информации на бумагу, правильное обращение с расходными материалами; 

соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учет специфики работы 

с различными экранами. 

Данные компетенции осваиваются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков: 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксация хода и результатов проектной 

деятельности; 

учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов; 

выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

обработка цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

обработка цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, транскрибирование цифровых звукозаписей; 

видеосъѐмка и монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Данные компетенции осваиваются преимущественно в рамках 

предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Родной язык (русский)», «Иностранный

 язык», 

«Физическая культура», «Естествознание», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменные сообщений: 

создание текста на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

сканирование текста и распознавание сканированного текста; 

редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке.
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Данные компетенции осваиваются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Родной язык (русский)», «Иностранный язык», «Литература», «Родная (русская) 

литература», «История», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Создание графических объектов: 

создание различных геометрических объектов с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др ) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

создание специализированных карт и диаграмм: географических, хронологических; 

создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Данные компетенции осваиваются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений: 

использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов. 

Данные компетенции осваиваются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, прием и использование гипермедиасообщений: 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

деконструкция сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

использование при приеме сообщений внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщения; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации. 

Данные компетенции осваиваются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Родная (русская) литература», «Русский язык», «Родной 

язык (русский)», «Иностранный язык», «Искусство», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

выступление с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

участие в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 
 
 



239 
 

осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Данные компетенции осваиваются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации: 

использование различных приѐмов поиска информации в Интернете, поисковых 

сервисов, построение запросов для поиска информации и анализ результатов поиска; 

использование приѐмов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание систем папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете. 

Данные компетенции осваиваются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Родная (русская) литература», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

введение результатов измерений и других цифровых данных для их обработки, в том числе 

статистическая и визуализация; 

построение математических моделей; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Данные компетенции осваиваются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

Моделирование, проектирование и управление: 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ. 

Данные компетенции осваиваются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Важным является создание в образовательном учреждении 

насыщенной информационно-коммуникационной среды, которая является: 

средством обучения; 

инструментом познания; 

средством получения информации; 

средством развития личности; 
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инструментом контроля. 

В рамках создания целостной информационно-образовательной среды в 

образовательном учреждении можно наметить следующие направления: 

организация самостоятельного поиска информации; 

организация аналитической обработки; 

организация обмена информацией внутри ОУ; 

организация обмена информацией с внешними партнерами. 

Учебные ситуации и учебные задачи 

Среди технологий, методов и приѐмов развития универсальных учебных действий особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они могут быть как построены на предметном содержании, так и 

носить надпредметный характер. 

Учебная ситуация это комплекс условий, которые предлагаются учащимся для более или 

менее самостоятельного поиска решений. Основными элементами учебной ситуации 

являются: 

цель (что должно быть получено в процессе работы); 

содержание (задание — что делаем); 

средства и методы работы (как работаем); 

время (как долго работаем); 

способы проверки результатов (как будем оценивать). 

Важно, чтобы учащиеся научились самостоятельно осуществлять все этапы учебной 

ситуации. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа eè решения); 

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по eè решению). 

Среди предложенных типов учебных ситуаций особую познавательную ценность имеет 

проблемная ситуация, с которой начинается всякое человеческое познание. 

В связи с этим важным становится способность учителя к созданию такой проблемной 

ситуации. Как правило, проблемная ситуация создается одним из следующих способов: 
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учитель подводит учеников к противоречию и предлагает 

им самим найти способ его разрешения (например, «к пяти прибавить два и умножить на 

три будет двадцать один, к пяти прибавить два, умноженное на три — одиннадцать»); 

учитель сталкивает противоречия практической деятельности («Может ли один человек 

убить другого? С одной стороны, это гpex, но с другой стороны, за это во многих 

ситуациях — награждают медалями»); 

учитель излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос («почему великие 

русские историки XIX века не употребляли понятие — Киевская Русь, а в XX веке оно есть 

во всех учебниках?»); 

учитель предлагает рассмотреть явление с различных позиций («Черный квадрат» К. 

Малевич—а это шедевр или неумная шутка?»; «Умен ли Чацкий в комедии А. 

Грибоедова?»; «Нужна ли демократия в государстве?»; «Какие дроби лучше — простые 

или десятичные?»); 

учитель формулирует проблемные (открытые) задачи («С детства знакомая картинка: еж, 

несущий на своих иголках яблоко. Куда и зачем он его несет?»); 

учитель предлагает оценить «чужой» ответ («На вопрос «кем был отец Татьяны Лариной?» 

ученик ответил, ссылаясь на слова А.  С. Пушкина: «Господний раб и бригадир», что 

Дмитрий Ларин был руководителем строительной бригады. Прав ли он?); учитель 

предлагает ученикам выбор: о содержания обучения,  методов обучения, 

форм обучения,  форм оценивания. 

Для работы в рамках учебной ситуации (разрешения проблемы) учащимся необходимо 

определить задачи, выполнение которых поможет разрешить проблему. 

Учебная задача — стоящая перед учащимся цель, которую надлежит ему достичь в 

определенных условиях. Особенность учебной задачи состоит в том, что учащийся сам 

должен найти способ ее решения. 

Представленная ниже типология учебных задач поможет учителю следить за процессом 

формирования и совершенствования универсальных учебных действий у учащихся. 

Задачи для формирования личностных универсальных учебных действий: 

на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание. 

Задачи для формирования коммуникативных универсальных учебных действий: 

на учѐт позиции партнѐра; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображению предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры. 

Задачи для формирования познавательных универсальных учебных действий: 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение. 
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Задачи для формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.); 

подготовка материалов для внугришкольного сайта (стенгазеты, выставки)  и т.д. 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; 

ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Учебная задача выполняется при помощи учебных действий, которые являются 

конкретными способами преобразования учебного материала в процессе выполнения  

учебных заданий. Таким образом, для разрешения учебной проблемной ситуации 

учащимся необходимо поставить перед собой ряд учебных задач, которые выполняются 

при помощи конкретных учебных действий. 

Важно подчеркнуть, что учебная работа в целом строго направлена от целостной учебной 

ситуации к конкретным учебным действиям, а не наоборот, что часто встречается в 

традиционном преподавании. Ведь только тогда учащиеся будут хорошо осознавать, для 

чего они выполняют то или иное учебное действие. 

Рефлексивная деятельность 

Под рефлексией (от позднелат. refiexio — обращение назад) понимают обращение 

внимания субъекта на самого себя и на своѐ сознание, в частности, на продукты 

собственной активности, а также какое-либо их переосмысление. 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 
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1) Коммуникация и кооперация, где рефлексия является механизмом выхода в позицию  

«над» и позицию  «вне»—     позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаѐт для eè решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

2) Мыслительные процессы, направленные на решение задач. Здесь рефлексия нужна для 

осознания учеником совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

3) Самосознание, нуждающееся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и 

способов разграничения Я и не-Я. 

Кроме того, важным представляется выделение следующих видов рефлексии: 

ситуативной (осмысление происходящего в данный момент, что я делаю?); 

ретроспективной (осмысление прошлого, что я сделал?); 

Современная педагогическая практика неплохо освоила ретроспективную рефлексию 

(осознание уже сделанного, прошлой деятельности). Но осознание сиюминутной 

учебной деятельности и предвосхищение будущей деятельности пока еще недостаточно 

вошли в повседневную учительскую практику. 

С точки зрения методики незаконченных предложений можно предложить следующие 

варианты: 

для ретроспективной рефлексии:  

«я сегодня узнал...»; 

«Было интересно...»;  

«Было трудно...»; 

«я  выполнял задания...»;  

«Теперь я пронял, что могу. . .»; 

«У меня получилось...»;  

«я смог...»; 

«я попробовал...»; 

«Меня удивило...»;  

«Мне захотелось...»; 

для ситуативной рефлексии:  

«Я делаю...»; 

«Мне интересно...»; 

«Я учусь...»; 

«У меня получается...»;  

«Я пробую...»; 

«Удивительно, что...»; 

«Сейчас мне хочется...»; 

«Мне трудно (легко) делать...»; 

для проспективной рефлексии: 

«В ближайшее время планирую...»; 

«Было бы хорошо, если бы...»; 

«Мне еще нужно научиться...»;  

«Мне нужно избавиться от...». 
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В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещѐ?); 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных, по отношению к 

различным учебным предметам: 

выделение и осознание общих способов действия; 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; 

самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (перевод учебной задачи в 

творческую). 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения  

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.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект программ даёт 
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основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся 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.  

Программы по учебным предметам включают:  

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета ( курса) 

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;        

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы в школе  разрабатываются по каждому предмету на параллель. 

Рабочие программы разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Рабочие программы рассматриваются на заседаниях ШМО, согласовываются с 

заместителями директора и утверждаются директором школы. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  

5 класс 

Общие сведения о  языке  

Язык и речь. Речевое общение. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

Повторение пройденного материала  

Понятие орфограммы. Правописание  гласных в корнях слов. Правописание  согласных 

в корнях слов. Правописание непроизносимых согласных в корнях слов. Буквы И, У, А 

после шипящих. Употребление Ъ и Ь. Правописание предлогов. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Глагол как часть речи. Правописание – ТСЯ и – ТЬСЯ в 

глаголах. Спряжение глаголов. Личные окончания глаголов. Имя прилагательное как 

часть речи. Местоимение как часть речи. 

Фонетика, орфоэпия и графика  

Орфоэпия как раздел лингвистики.    Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных.   Согласные звонкие и глухие; мягкие и 

твёрдые. Гласные ударные и безударные. Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. Основные нормы 

произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Фонетическая 
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транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Морфемика и словообразование   

Состав слова. Морфема как минимальная значимая  единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Буквы З и С на конце приставок. Условия выбора букв З и С на 

конце приставок. Буквы А — О в корнях ЛАГ, ЛОЖ. Буквы А — О в корнях РАСТ, 

РОС. Буквы Е — Ё после шипящих в корне. Буквы И-Ы после Ц. 

Лексикология и фразеология   

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Синонимы. 

Омонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. Сферы употребления русской лексики. 

Морфология  

Самостоятельные (знаменательные)  и служебные части речи. Общая характеристика. 

Имя существительное как часть речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как 

постоянный признак существительного. Три склонения имён существительных. 

Склоняемые и несклоняемые имена существительные. Существительные, имеющие 

форму только единственного числа. Существительные, имеющие форму только 

множественного числа. Система падежей в русском языке. Морфологический анализ 

имени существительного. Правописание О — Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён 

существительных. Имя прилагательное как часть речи. Род, число и падеж  имён 

прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от 

существительного. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Морфологический анализ имени 

прилагательного. Глагол как часть речи. Инфинитив. Виды глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Настоящее время глагола. Будущее время 

глагола. Прошедшее время глагола. Спряжение глаголов. Определение спряжения у 

глагола с безударным личным окончанием. Буквы Е — И в корнях с чередованиями. 

Мягкий знак после шипящих у глаголов второго лица единственного лица. Применение 

знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис  

 Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Предложение. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Виды связи в словосочетании.  Грамматическая  

основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(распространённые – нераспространённые; осложнённой и неосложнённой структуры). 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Однородные члены 

предложения. Типы сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым в простом 
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предложении. Обращение. Диалог. Прямая речь. Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

Язык и культура  

 Отражение в языке культуры и истории народа. Выявление единиц языка с национально 

— культурным компонентом значения в художественной литературе, объяснение их 

значения с помощью словарей. 

Повторение и систематизация пройденного материала   

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных и согласных в 

корнях. Употребление Ъ и Ь. Знаки препинания в простом предложении. Сложное 

предложение. Диалог. Обращение. Однородные члены предложения. Прямая речь. Тире 

между подлежащим и сказуемым в простом предложении. Типы словосочетаний. 

Полные и краткие имена прилагательные, их грамматические признаки. Чередование 

звуков в морфемах. 

 

 

 

 

Перечень практических работ: 

Виды контроля В год 

Контрольные 

диктанты 

10 

Изложения 8 

Сочинения 10 

 

 

6 класс 

Общие сведения о языке   

Язык и речь. Речевое общение. Роль языка в жизни человека и общества. Основные 

особенности разговорной речи. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Основные лингвистические словари. 

Повторение пройденного    материала  Фонетический анализ слова. Словосочетание 

как синтаксическая единица, его типы. Предложения простые и сложные. Структурные 

типы простых предложений. Типы речи. Стили речи. 

Лексикология   и фразеология  

Активный и пассивный словарный запас. Стилистическая окраска слова. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. Профессиональные слова. Архаизмы. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Неологизмы. 
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Исконно русские и заимствованные слова. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи. 

Морфемика  и словообразование   

Словообразующие и формообразующие морфемы. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Производящая и производная основы. Словообразовательный 

анализ слова. Словообразовательная цепочка. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Чередование звуков в морфемах. Буквы а/о 

в корне -кас-, -кос-. Буквы а/о в корне -гар-, -гор-. Буквы ы/и после приставок. Гласные в 

приставках пре-/при-. Соединительные о/е в сложных словах. Сложносокращенные 

слова. 

Морфология  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя существительное как часть речи. 

Одушевленные и неодушевленные. Собственные и нарицательные. Род как постоянный 

признак имени существительного. Число имени существительного. Типы склонений 

имен существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на –мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологические и 

синтаксические свойства  самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Морфологический анализ  имени существительного. Правописание не с 

существительными. Соблюдение основных орфографических норм. Буквы ч и щ в 

суффиксах -чик- и -щик-. Гласные в суффиксах существительных -ек-/-ик- Гласные о/ё 

после шипящих в суффиксах существительных. Имя прилагательное. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных. Разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. Степени сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический анализ имени 

прилагательного. НЕ с прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

имен прилагательных. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. Различение на 

письме суффиксов прилагательных –К и –СК. Слитные, дефисные и раздельные 

написания сложных прилагательных. Имя числительное как часть речи. Разряды 

числительных по значению и строению. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Числительные, обозначающие целое число. 

Разряды  количественных числительных. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Порядковые числительные. Склонение порядковых числительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

Морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Морфологический анализ  имени числительного. Местоимение как часть 

речи. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. Личные 

местоимения. Склонение местоимений. Раздельное написание предлогов с 



254 
 

местоимениями. Возвратное местоимение СЕБЯ. Вопросительные и относительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Дефисное написание неопределенных 

местоимений. Отрицательные местоимения. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в 

отрицательных местоимениях. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Использование местоимений как средство 

связи предложений в тексте. Морфологический анализ местоимений. Правильное 

употребление местоимений в речи. Глагол как часть речи. Инфинитив. Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонения глаголов. Настоящее, 

будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Изменение по родам 

глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения 

(прошедшего времени). Буквы Ь и И в глаголах повелительного наклонения. Правильное 

употребление глаголов речи. Безличные глаголы. Морфологический анализ                                                                                                                                                                                    

глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Повторение и систематизация пройденного материала  Лексикология  и фразеология. 

Разделы и основные принципы русской орфографии. Применение знаний по синтаксису 

в практике правописания. 

 

Язык и культура  

Язык в произведениях русского народного творчества Кубани. 

Перечень практических работ: 

Виды контроля В год 

Контрольные 

диктанты 

10 

Изложения 8 

Сочинения 9 

 

 

 

 

 

7 класс 

Общие сведения о языке  

 Русский язык как развивающее явление. 

Повторение пройденного материала   

 Словосочетание как синтаксическая единица. Предложения простые и сложные. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка Лексический 

анализ слова. Фонетика, орфоэпия и графика. Морфемика и словообразование. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Морфология. Морфологический 

анализ слова. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Орфограммы в корнях слов. Применение знаний и умений по фонетике в практике 

правописания. 
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Морфология Причастие, его грамматические признаки. Склонение причастий и 

правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота запятыми. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. Действительные причастия прошедшего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастий  времени. Одна и две Н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна Н в отглагольных прилагательных. Одна и две Н в кратких 

страдательных причастиях и в кратких отглагольных прилагательных. Слитное и 

раздельное написание НЕ с причастиями. Буквы Еи Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Деепричастие, его наречные и 

глагольные признаки. Правильное употребление деепричастий в речи. Деепричастный 

оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический анализ деепричастия. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий, их образование. Морфологический анализ наречия. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о, -е. Буквы е-и в приставках 

отрицательных наречий. Одна и две Н в наречиях на –о,-е. Буквы о-е после шипящих на 

конце наречий. Буквы о-а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. Вопрос о словах категории состояния и модальных словах. Категория 

состояния в системе частей речи. Морфологический анализ слов категории состояния. 

Самостоятельные и служебные части  речи. Предлог как часть речи. Употребление 

предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический анализ предлогов. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды. Запятая  между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Морфологический анализ союза. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Морфологический анализ частицы. Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. Различение частицы НЕ и приставки НЕ. Междометие как особый разряд слов. 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. Производные междометия. 

Звукоподражательные слова. 

Повторение и систематизация пройденного материала Применение знаний по 

фонетике в практике правописания. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. Орфографический анализ слова. Применение знаний по 
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синтаксису в практике правописания. Пунктуационный анализ предложения. 

Язык и культура Русский речевой этикет. 

Перечень практических работ: 

Виды контроля В год 

Контрольные 

диктанты 

8 

Изложения 2 

Сочинения 5 

 

 

8 класс 

Общие сведения о  языке  

 Русский язык – национальный язык русского государственного языка. Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации. Русский язык как средство 

межнационального общения народов России и стран содружества независимых 

государств. 

Повторение пройденного материала  

Связь фонетики с графикой и орфографией. Словообразовательный анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Синтаксис и пунктуация Синтаксис как раздел грамматики.  

Связь синтаксиса и морфологии. Предложения простые и сложные (общая 

характеристика). Словосочетание и предложение как единица синтаксиса. Виды и 

средства синтаксической связи. Основные виды словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. Предложение как 

основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Структурные 

типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные). Порядок слов в предложении. Интонация. Грамматическая основа 

предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Обособленное дополнение. Трудные случаи выражения 

дополнений. Обособленное определение согласованное и несогласованное. Способы 

выражения определения. Приложение как разновидность определения. Знаки 

препинания при приложении. Обособленное обстоятельство. Способы его выражения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы односоставных 

предложений. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Безличные предложения. Назывные предложения. Предложения полные и неполные. 

Употребление односоставных и неполных  предложений в речи. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. Однородные члены предложения. 

Средства связи однородных членов предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов. Нормы сочетания однородных членов. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами и пунктуация при них. 



257 
 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах. Нормы сочетания однородных членов. Обособленные 

члены предложения. Обособление согласованных распространенных и 

нераспространенных определений. Обособленные определения. Обособление 

определений с обстоятельственным оттенком значения, обособление несогласованных 

определений. Обособление согласованных приложений. Обособление обстоятельство. 

Правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Отсутствие или наличие запятой перед союзом как. Сравнительный оборот. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительным с предлогом. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Уточняющие члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. Поясняющие, присоединительные члены предложения, их 

смысловые и интонационные особенности. Синтаксический анализ предложения с 

обособленными членами. Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Обращение, его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной 

речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. Вводные 

конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по 

значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства 

связи предложений и смысловых частей текста. Вставные конструкции. Особенности 

употребления вставных конструкций. Способы передачи чужой речи: прямая и 

косвенная речь. Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Цитирование в предложении с косвенной 

речью. Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка. 

Повторение и систематизация  пройденного материала  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

Язык и культура Язык и культура. 

Перечень практических работ: 

Виды контроля В год 

Контрольные 

диктанты 

3 

Изложения 5 

Сочинения 4 

 

9 класс 

Общие сведения о  языке  

Формы функционирования современного русского языка. Понятие о русском 

литературном языке и его нормах. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, 

их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Синтаксис  
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Единицы синтаксиса русского языка. Предложение. Предложение как основная единица 

синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Структурные типы простых 

предложений. Обособленные члены предложения.  Сложные предложения. Нормы 

построения сложносочиненного предложения. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Смысловые отношения между 

частями  сложносочинённого  предложения. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения. Средства связи частей 

сложноподчиненного предложения.  Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. Виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Синонимия простого и 

сложного предложений. Наблюдение за особенностями использования 

сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах.  Знаки 

препинания в сложноподчиненном   предложении. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными.  Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными.  Соподчинение (однородное и неоднородное) 

придаточных частей. Последовательное подчинение придаточных частей.  Нормы 

построения бессоюзного предложения.  Определение смысловых отношений между 

частями бессоюзного сложного предложения. Определение смысловых отношений 

между частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и 

пунктуационного выражения этих отношений.  Знаки препинания в  бессоюзном 

сложном предложении. Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Правильное построение сложных предложений разных видов.  Сочетание знаков 

препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков. Знаки препинания 

в сложных предложениях с разными видами связи. Синонимия простого и сложного 

предложений. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 

Понятие текста, основные признаки текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Испо льзование различных 

синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи.  

Знаки препинания в конце предложения. Обращения.  

Повторение и систематизация    пройденного  материала Применение знаний по 

фонетике в практике правописания. Лексический анализ слова. Фразеология как 

раздел лексикологии.  Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Предложения 

простые и сложные. Виды связи в словосочетании. Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения. Сложное предложение.  Пунктуация  

в  простом и сложном предложении. Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Омонимия слов разных частей речи. 

Чередование гласных и согласных в корнях. Варианты морфем. Основные способы 

образования слов. 
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Язык и культура Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой 

этикет. Выявление единиц языка с национально- культурным компонентом значения в 

художественной литературе. Объяснение значения текста с помощью лингвистических 

словарей. Объяснение значения текста с помощью толковых и этимологических 

словарей. 

Перечень практических работ: 

Виды контроля В год 

Контрольные 

диктанты 

5 

Изложения 3 

Сочинения 3 

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

 1. Раздел   Русская литература   

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик 

и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой…» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: 

добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке.  

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 
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сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (первоначальное 

представление). Сравнение. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк 

на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
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изведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 

Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки.  

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Павел Петрович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно – фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория литературы . Литературная сказка (начальные представления).  

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837).Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события 

устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных 

сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 
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Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу.  

Теория литературы . Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. Ф. И. Тютчев. 

«Зима недаром злится…», «Как верея охот летних бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…», Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); 

А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

 «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 
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родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине.  

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения, «Я покинул родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

— поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С.А.Есенина. 

Русская литературная сказка XX века. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма  

как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 
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представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 

юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете», А. Т. Твардовский.  

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер…», А. Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин. 

«Алёнушка», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

2 Раздел. Литература народов России  

Ю. Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение. Краткий рассказ о поэте. 

3 Раздел. ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА   

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева 
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и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. Марк 

Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир 

героев М. Твена.  Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий 

мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

1. Раздел.   Русская литература. 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора 

к герою. Способы выражения авторской позиции.  

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений). 

И. И. Дмитриев. Слово  о баснописце. 

«Муха». Осуждение безделья, лени, хвастовства. Аллегория и мораль в басне. 

Особенности языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

И. А. Крылов. Слово о баснописце. «Листы и корни». Роль власти и народа в 

достижении общественного блага. «Ларчик». 

И. А. Крылов. «Осёл и Соловей». Комическое изображение «знатока», не понимающего 

истинного искусства. Развитие понятия об аллегории. Подготовка к домашнему 

сочинению: «Что осуждается в русских баснях?» 
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А. С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Узник» как выражение вольнолюбивых 

устремлений поэта. Обучение выразительному чтению. 

А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Тема и поэтическая идея стихотворения. Роль 

композиции в понимании смысла стихотворения. Подготовка к домашнему сочинению 

по анализу стихотворения «Зимнее утро». 

А. С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И. И. Пущину». «Чувства добрые» в 

лирике А. С. Пушкина. Жанр стихотворного послания. «Зимняя дорога». Изображение 

действительности и внутреннего мира человека. Тема жизненного пути. Эпитет, 

метафора как средства создания художественных образов в лирике А. С. Пушкина. 

А. С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина». «Барыня – крестьянка». Сюжет и герои 

повести. Роль антитезы  в композиции повести. Пародия на романтические темы и 

мотивы в повести «Барышня – крестьянка». «Лицо и маска» героев повести. Роль случая 

в позиции произведения. 

А. С. Пушкин. «Дубровский». Картины жизни русского барства. Конфликт Андрея 

Дубровского и Кирилы Троекурова. 

Протест Владимира Дубровского против несправедливых порядков, произвола и 

деспотизма. Анализ эпизода «Пожар в Кистенёвке». Роль эпизода в повести. 

Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. 

Авторское отношение к героям. Развитие понятия о композиции художественного 

произведения. 

Подготовка к домашнему сочинению «Защита человеческой личности в повести А. С. 

Пушкина «Дубровский». 

Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина. 

М. Ю. Лермонтов. Слово  о поэте. «Тучи». Основное настроение и композиция 

стихотворения. Особенности поэтических интонаций. 

Антитеза как основной композиционный приём в стихотворениях М. Ю. Лермонтова 

«Листок», «Утёс», «На севере диком…». Особенности выражения темы одиночества. 

Обучение анализу одного стихотворения. 

М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Разрушение красоты и гармонии человека с миром. 

Двусложные и трёхсложные размеры стиха. Поэтическая интонация. Подготовка к 

сочинению по анализу одного стихотворения .                                                                                                

Н. В. Гоголь. Слово о писателе. «Старосветские помещики». 

И. С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. «Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные 

верования и предания. Юмор автора. 

Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Портреты героев как средство 

изображения их характеров. И. С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 

Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. Особенности изображения природы в лирике Ф. И. 

Тютчева. «Неохотно и несмело…». «С поляны коршун поднялся…». Судьба человека и 

судьба коршуна. Роль антитезы в стихотворении. 

Ф. И. Тютчев. «Листья». Обучение чтению. 

А. А. Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». Природа как 
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воплощение прекрасного.  Эстетизация конкретной детали. 

А. А. Фет. «Ещё майская ночь». Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

«Учись у них – у дуба, у берёзы…». Природа как мир истины и красоты, как мерило 

человеческой нравственности. 

Психологизм, гармоничность и музыкальность поэтической речи Ф. И. Тютчева и А. А. 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Н. А. Некрасов. Слово о поэте. «Железная дорога». Картины подневольного труда. 

Величие народа – созидателя.  

Своеобразие композиции стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога»: эпиграф, 

диалог-спор, сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности 

поэтических интонаций. 

Н. А. Некрасов. Историческая поэма «Дедушка». Декабристская тема в творчестве Н. А. 

Некрасова. 

Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. С. 

Тургенева, Н. А. Некрасова. 

Н. С. Лесков. Слово о писателе. «Левша». Понятие о сказке. Трудолюбие, талант, 

патриотизм  русского человека из народа. Изображение представителей царской власти в 

сказе Н.С. Лескова «Левша». Бесправие народа. Авторское отношение к героям повести.  

Особенности языка повести Н. С. Лескова «Левша». Подготовка к сочинению 

«Изображение лучших качеств русского народа в стихотворении Н. А. Некрасова 

«Железная дорога» и сказе Н. С. Лескова «Левша». 

А.  П. Чехов. Слово о писателе. «Пересолили», «Лошадиная фамилия» и другие рассказы 

Антоши Чехонте. 

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в рассказе. Речь героев и 

художественная деталь как источник юмора. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. Я. П. Полонский. «По горам 

две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…». Художественные средства, 

передающие состояния природы и человека в пейзажной лирике. Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…». А. К. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы…». Развитие понятия о лирике. 

А. П. Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное – вокруг нас. «Ни 

на кого не похожие» герои А. П. Платонова. 

А. С. Грин. Рассказ о писателе. «Алые паруса». Победа романтической мечты над 

реальностью жизни. Душевная чистота главных героев книги А. С. Грина «Алые 

паруса». Авторская позиция в произведении. 

М. М. Пришвин. Слово о писателе. «Кладовая солнца». Нравственная суть 

взаимоотношений Митраши и Насти. 

Образ природы в сказке-были М. М. Пришвина «Кладовая солнца». Анализ эпизода 

«Рассказ о ели и сосне, растущих вместе». 

Особенности композиции и смысл названия сказки-были М. М. Пришвина Стихи 

русских поэтов о Великой Отечественной войне. Слово о поэтах-фронтовиках.  К. М. 

Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..». Д. С. Самойлов. «Сороковые» 
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и др. Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о войне. Обучение 

выразительному чтению. 

А. А. Лиханов. «Последние холода». Дети и война. 

В. П. Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой». Картины жизни и быта 

сибирской деревни в послевоенные годы. Самобытность героев рассказа. Нравственные 

проблемы рассказа. 

В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Юмор в рассказе. Особенности использования 

народной речи в художественном произведении. Подготовка к домашнему сочинению 

«Роль речевых характеристик в создании образов героев рассказа В. П. Астафьева «Конь 

с розовой гривой». 

В. Г. Распутин. Слово о писателе. «Уроки французского». Герой рассказа и его 

сверстники. Отражение в повести трудностей военного времени. 

Нравственные проблемы рассказа В. Г. Распутина «Уроки французского». Роль 

учительницы Лидии Михайловны в жизни мальчика. Н. М. Рубцов. Слово о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в его «тихой» лирике. 

Ф. Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Юмор и его роль в рассказе Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Контрольная работа по творчеству Н. С. Лескова, А. П. Чехова, М. М. Пришвина, 

литературе о Великой Отечественной войне. 

Родная природа в русской поэзии ХХ века. А. А. Блок. Слово о поэте. «Летний вечер», 

«О, как безумно за окном…». Поэтизация родной природы. Средства создания 

поэтических образов. С. А. Есенин. Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали..», 

«Пороша». Чувство любви к родной природе и Родине. Способы выражения чувств в 

лирике С. А. Есенина. Обучение выразительному чтению. 

А. А. Ахматова. Слово о поэте. «Перед весной бывают дни такие..».  Обучение анализу 

одного стихотворения. Подготовка к домашнему сочинению по анализу лирики. 

В. М. Шукшин. Слов о писателе. Рассказ «Срезал». Особенности героев Шукшина. 

Рассказ «Критики». Образ «странного» героя в творчестве Шукшина. 

2 раздел. ЛИТЕРАТУРА  НАРОДОВ РОССИИ  

К. Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда..»,  « Каким бы ни был малым 

мой народ..». Тема Родины и народа. Язык, поэзия, обычаи как основа бессмертия 

нации. Г. Тукай. Слово о поэте. «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине, 

верность традициям народа. Великая роль книги в жизни человека. 

3 раздел. ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Понятие о мифе. 

Геродот. Слово о писателе и историке. «Легенда об Арионе». Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы. 

Хитроумный Одиссей: характер и поступки. Понятие о героическом эпосе. 

М. Сервантес Сааведра. Слово о писателе. «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных 
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идеалов. Герой, живущий в воображаемом мире. «Дон Кихот»  как пародия на 

рыцарские романы. Народное понимание правды жизни как нравственная ценность. 

Образ Санчо Пансы. 

Ф. Шиллер. Слово о писателе. Баллада «Перчатка». Проблемы благородства, 

достоинства и чести. 

М. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт естественной жизни и 

цивилизованного общества. Романтизм и реализм в произведении. 

М. Твен. «Приключения Гекльберри  Финна». Дружба Тома и Гека. Их поведение в 

критических ситуациях. 

Том и Гек: общность и различие. Средства создания комического. Юмор в 

произведении. 

А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как философская сказка-

притча. Маленький принц, его друзья и враги. Мечта о естественных отношениях между 

людьми. Вечные истины в сказке. Понятие о притче. 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

1 раздел. Русская литература. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 

человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному 

и эстетическому идеалу. 

Устное народно творчество. Предания как поэтическая автобиография народа. Устный 

рассказ об исторических событиях. 

Понятие о былине. Собирание былин. Собиратели. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственных идеалы русского народа, в образе главного героя. Прославление мирного 

труда. 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Черты характера Ильи 

Муромца. Особенности былинного стиха и поэтических интонаций. Роль гиперболы в 

былинах. Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность языка. 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. 

Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Сборники пословиц. Собиратели 

пословиц. Особенности смысла и языка пословиц. 

Древнерусская литература. Нравственные заветы Древней Руси. Русские летописи. 

«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе книг»).«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные идеалы и заветы Древней Руси. Прославление любви и 

верности.  

М.В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. «К статуе Петра Великого». Мысли автора о 

Родине, русской науке и ее творцах. Призыв к миру. 

Г.Р. Державин. Философские размышления о смысле жизни, и свободе творчества. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории России, изображение 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

А.С. ПУШКИН. «Медный всадник». Выражение чувства любви к Родине. Прославление 
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деятельности Пера I. 

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный источник. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

А.С. Пушкин. «Борис Годунов». Образ летописца Пимена. Значение труда летописца в 

истории культуры. А.С. Пушкин «Станционный смотритель» - произведение из цикла 

«Повести Белкина». Изображение «маленького человека», его положения человеческого 

достоинства. 

Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского». Развитие понятия о 

повести. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте . «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

человеческого достоинства и нравственных идеалов. Особенности сюжета и 

художественной формы поэмы. Образы гусляров и образ автора. 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...». «Молитва» «Ангел». 

Мастерство поэта в создании художественных образов. 

Н. Гоголь. «Тарас Бульба». Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-

запорожцев 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. «Бирюк». Мастерство в изображении картин природы и 

внутреннего состояния человека. Художественные особенности рассказа. 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа 

русской женщины. Историческая основа поэм. 

Н.А. Некрасов. «Размышление у парадного подъезда» Боль поэта за судьбу народа. 

Образ Родины. 

А.К. Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михаил 

Репнин» Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Сказки для детей изрядного возраста». 

«Повесть о том как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение 

нравственных пороков общества. Нравственное превосходство человека из народа и 

авторское осуждение покорности. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Смысл названия сказки. Л.Н. Толстой. 

Слово о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

Главный герой повести JI.H. Толстой; «Детство». Его чувства, поступки и духовный 

мир. 

И.А. Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. Авторское решение этой проблемы. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние душевных 

пороков. Смысл названия рассказа. 

Средства создания комического в рассказе А.П. Чехов «Хамелеон». 
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Два лица России в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник», 

Смех и слезы в рассказах А.П. Чехова «Тоска», «Размазня» и др. 

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. В.А. Жуковский. Ф.И. Тютчев. А.А. 

Фет. А. К. Толстой, И. А. Бунин. 

М. Горький. Слово о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша Пешков, бабушка Акулина 

Ивановна, Цыганок, Хорошее Дело). Вера в творческие силы народа. 

«Детство». Портрет как средство характеристики героя. 

«Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». Романтический 

характер легенды. 

В. В. Маяковский. Слово о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским на даче». 

В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. Сложность и 

тонкость внутреннего мира лирического героя. Его гуманизм и сочувствие ко всему 

Л.Н. Андреев. Слово о писателе. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека. Гуманистический пафос произведения. 

А.П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Друзья и враги главного героя. Внешняя и 

внутренняя красота человека. Призыв к состраданию и уважению человека. 

А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Труд как основа нравственности. 

Своеобразие языка прозы А. П. Платонова. 

Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Картины природы, преображенные поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Контрольная работа №3 (Тест). 

На дорогах войны. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны. А. Ахматова, К. Симонов, А. Суриков, А. Твардовский, Н. Тихонов и 

др. 

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы рассказа. 

Е.М. Носов. Слово о писателе. «Кукла» «Живое пламя». Подготовка к домашнему 

сочинению. 

Ю.П. Казаков. Слово о писателе. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Стихотворения поэтов XX века о Родине, родной природе, восприятии окружающего. 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин и др.) 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. «Братья», «Спасибо, моя родная...», «Снега потемнеют 

синие...», «Июль - макушка лета», «На дне моей жизни...». 

Д.С. Лихачев. «Земля родная» как духовное напутствие молодежи. 

М. М. Зощенко. Слово о писателе. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века. Лирические размышления о жизни, времени и 

вечности. 

2 раздел - ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  
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Расул Гамзатов. Рассказ о дагестанском поэте. Размышление поэта от истоках и основах 

жизни. 

3 раздел -   ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Роберт Берне. Слово о поэте. «Честная бедность» и другие стихотворения. 

Представления поэта о справедливости и честности. 

Джордж Гордон Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизненный путь, герой...» как 

прославление подвига во имя свободы Родины. 

Японские хокку (хайку). Особенности жанра. 

О. Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя 

любви. 

Рей Дуглас Брэдбери. Слово о писателе. «Каникулы». «Зеленое утро». Фантастические 

рассказы- предупреждения. Мечта о победе добра. 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

1 раздел – Русская литература. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические 

песни «В темном лесе ... », «Уж ты ночка, ночка темная ... », «Вдоль по улице метелица 

метет ... ». Исторические песни «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушка как 

малый песенный жанр. Ее тематика и поэтика. Особенности художественной формы 

фольклорных произведений. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных 

преданий. 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 

Невского» (фрагменты). Защита русских земель от врагов и бранные подвиги 

Александра Невского. Особенности содержания и формы воинской повести и жития 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. Действительные и 

вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема  

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Особенности 

анализа эпизода драматического произведения. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя» и «Обоз», их 

историческая основа. Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и 

общественных пороков 

И.А. Крылов - поэт и мудрец. Многогранность личности баснописца. Отражение в 
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баснях таланта Крылова - журналиста, музыканта, писателя, философа 

К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы К.Ф. Рылеева. Дума «Смерть Ермака» и ее связь с 

русской историей. Тема расширения русских земель. Образ Ермака Тимофеевича. Дума 

Рылеева и народное предание  

«О покорении Сибири Ермаком». Сопоставительный анализ. Понятие о думе. 

Характерные особенности жанра. Народная песня о Ермаке на стихи К. Ф. Рылеева 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории и исторической теме в 

литературе. Стихотворения "Туча», «К***», 

 «19 октября». Их основные темы и мотивы. Особенности поэтической формы. 

А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве Пушкина (на основе 

изученного в 6-7 классах).  

А. С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). История пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачеву 

народа, дворян и автора 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и их 

исторические прототипы 

Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. Гринев и Швабрин. 

Гринев и Савельич 

Семья капитана Миронова.  

Маша Миронова - нравственный идеал Пушкина 

Пугачев и народное восстание в романе и в историческом труде Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке 

Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе «Капитанская дочка». Историческая 

правда и художественный вымысел. Особенности композиции. Фольклорные мотивы. 

Понятие о романе и реалистическом произведении. А. С. Пушкин. «Пиковая дама». 

Проблема человека и судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ Петербурга. 

Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и фантастических 

образов, эпилога 

М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической темы в творчестве М. Ю. 

Лермонтова (с обобщением изученного в 6-7 классах).  

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Воспитание в 

монастыре. Романтически-условный историзм поэмы. 

Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний природы в поэме. Анализ 

эпизода из поэмы «Мцыри». Развитие представлений о жанре романтической поэмы 

Отношение к истории, исторической теме в художественном творчестве Гоголя. 

Исторические произведения в его творчестве (с обобщением изученного в 5-7 классах) 

Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История 

создания комедии и ее первой постановки. «Ревизор» в оценке современников 

Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приемы сатирического изображения 

чиновников. Развитие представлений о комедии, сатире и юморе 

Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление 

Особенности композиционной структуры комедии. Специфика завязки, развития 
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действия, кульминации, истинной и ложной развязки, финала, немой сцены.  

Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 

Потеря Башмачкиным лица. Духовная сила героя и его противостояние бездушию 

общества 

Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в 

повествовании 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе, редакторе, издателе. «История одного 

города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на общественные порядки. 

Обличение строя, основанного на бесправии народа. Образы градоначальников. 

Средства создания комического в произведении. Ирония, сатира. Гипербола, гротеск. 

Пародия. Эзопов язык 

Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». 

Защита обездоленных. Сатира на чиновничество. Развитие понятия о рассказе. 

Художественная деталь как средство создания художественного образа 

JI. Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные проблемы в рассказе «После 

бала». Образ рассказчика. Главные герои. Идея разделенности двух Россий. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа 

Мастерство JI. Н. Толстого в рассказе «После бала». Особенности композиции. 

Антитеза, портрет, пейзаж, внутренний монолог как приемы изображения внутреннего 

состояния героев. Психологизм рассказа героев. 

Нравственные проблемы повести Л.Н. Толстого «Отрочество» 

Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, 

А. А. Фета, А.Н. Майкова. 

А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «о любви» (из трилогии) как история об 

упущенном счастье. Психологизм рассказа. 

 «Кавказ». Мастерство И. А. Бунина-прозаика. 

А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа "Куст сирени». 

Представления о любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле. 

А. А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. «Россия». Образ России 

и ее истории. Обучение выразительному чтению. 

С. А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» - поэма на историческую тему. Образ 

предводителя восстания. Понятие о драматической поэме 

И. С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к 

творчеству. 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. Ироническое повествование о 

прошлом и современности; Тэффи. "Жизнь и воротник»; М. М. Зощенко. «История 

болезни». 

М. А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и фантастики в рассказе 

"Пенсне» 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма "Василий Теркин». Картины фронтовой жизни 

в поэме. Тема честного служения Родине. Восприятие поэмы современниками.  
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Василий Теркин - защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия 

Теркина. Правда о войне в поэме Твардовского. 

Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Авторские 

отступления. Мастерство А.Т. Твардовского в поэме. 

А. П. Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мирной жизни в рассказе 

«Возвращение». Нравственная проблематика и гуманизм рассказа. 

В. П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня 

нет». Отражение военного времени в рассказе. Развитие представлений о герое-

повествователе. Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды. Русские поэты о Родине, родной природе. 

2 раздел – Литература народов России  

М. Карим.  Слово о поэте. Стихотворения. 

3 раздел -  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и 

любви. «Вечные проблемы» в трагедии Шекспира. Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. Анализ эпизода из трагедии «Ромео и Джульетта».  

Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью ... », «Увы, мой стих не 

блещет новизной ... ». Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как форма 

лирической поэзии. 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. 

Черты классицизма в комедии Мольера. Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествия Гулливера» как сатира на государственное 

устройство общества. 

В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман. 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

1 раздел – Русская литература. 

Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека. 

Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской литературы. «Слово о 

полку Игореве»- величайший памятник древнерусской литературы. История открытия 

памятника. 

Художественные особенности «Слова…»: самобытность содержания, специфика жанра, 

образов, языка. Проблема авторства «Слова…».  

Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской литературы 

XVIII века. Особенности русского классицизма. 

М.В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. М.В. Ломоносов-реформатор русского языка и 

системы стихосложения. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния». Особенности содержания и формы произведения.  

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Ода как жанр лирической 

поэзии. 
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Урок внеклассного чтения. Г.Р. Державин. Слово о поэте- философе. Идеи просвещения 

и гуманизма в лирике Г.Р. Державина. Обличение несправедливости в стихотворении 

«Властителям и судиям» 

Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник» 

А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). 

Изображение российской действительности. Критика крепостничества. 

Особенности повествования «Особенности…». Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение  

Н.М. Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. Внимание 

писателя к внутренней жизни человека. Утверждение общечеловеческих ценностей 

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о романтизме 

и реализме. 

Романтическая лирика начала XIX века. В.А. Жуковский. Жизнь и творчество(обзор). 

«Море». «Невыразимое».  

В.А. Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллады. Нравственный мир героини 

баллады. 

Урок внеклассного чтения. К.Н. Батюшков. Слово о поэте. «Пробуждение», «Мой 

гений» и др. развитие представлений о лирическом герое. Е.А. Баратынский. 

«Разуверение», «Муза», «Мой дар убог…». Разочарование в любви как черта лирики 

Баратынского. 

А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. Чтение ключевых сцен пьесы. 

Особенности композиции комедии. 

Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума» 

Чацкий в системе образов комедии.  

Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание образов персонажей.  

Преодоление канонов классицизма в комедии. Обучение анализу эпизода 

драматического произведения (по комедии «Горе от ума») ( устно ) 

Урок развития речи. И.А. Гончаров. «Мильон терзаний». А.С. Пушкин: жизнь и 

творчество. А.С. Пушкин в восприятии современного читателя(«Мой Пушкин»). 

Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве А.С. Пушкина. 

Лирика петербургского периода. «Деревня», «К Чаадаеву». Проблема свободы, 

служения Родине. Тема свободы и власти в лирике Пушкина. «К морю», «Анчар». 

Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил; любовь ещё быть может…». Адресаты любовной лирики 

поэта. 

Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Урок внеклассного чтения. А.С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои 

поэмы. Противоречие двух миров: цивилизованного и естественного. 

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Замысел и композиция 
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романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система образов. Онегинская строфа. 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Трагические итоги 

жизненного пути. Татьяна Ларина- нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 

Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем. Автор как идейно- 

композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. 

Реализм романа. Роман в зеркале критики. 

Урок внеклассного чтения. А.С. Пушкин. «Моцарт и Сольери». Проблема «гения и 

злодейства». Два типа мировосприятия персонажей трагедии. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике М.Ю. 

Лермонтова. «Парус», «И скучно, и грустно…» 

Образ поэта - пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. «Смерть Поэта», «Поэт», «Пророк». 

Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…». Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова. «Дума». Тема 

России и ее своеобразие. «Родина». Характер лирического героя его поэзии.  «Герой 

нашего времени»- первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Печорин как представитель «портрета поколения». Загадки 

образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его характера. «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». 

«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. «Тамань», «Княжна 

Мери», «Фаталист». Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина. Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина. 

Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». Поэзия М.Ю. 

Лермонтова и роман «Герой нашего времени» в оценке В.Г. Белинского. Н.В. Гоголь: 

страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи. «Мертвые души». Обзор 

содержания. Замысел, история создания, особенности жанра и композиции. Смысл 

названия поэмы. Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу эпизода. 

Образ города в поэме «Мертвые души». Чичиков как новый герой эпохи и антигерой. 

Эволюция его образа в замысле поэмы. «Мертвые души»- поэма о величии России. 

Мертвые и живые души. Соединение комического и лирического начал в поэме 

«Мертвые души». Поэма в оценках В.Г. Белинского.  

А.Н.  Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире и ее 

влияние на героев пьесы «Бедность не порок». Комедия как жанр драматургии. 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые 

ночи». Черты его внутреннего мира. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые 

ночи». Черты его внутреннего мира. 

Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. Развитие понятия о повести. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической трилогии. 

«Юность». Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с 

окружающей средой и собственными недостатками и его преодоление. 
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А.П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века и чеховское отношение к нему. Боль и 

негодование автора. Лирика дружбы. 

 «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ многолюдного города и его роль в 

рассказе. Из поэзии XIX века. Стихи  Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета.  

Эмоциональное богатство русской поэзии  

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений.  

И.А. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». История любви Надежды и Николая 

Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы  

Мастерство И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм повествования. М.А. 

Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество. История создания и судьба повести. Поэтика повести М.А. 

Булгакова «Собачье сердце». Гуманистическая позиция автора. Смысл названия. 

Повторение. Н.В. Гоголь  

М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба 

человека и судьба Родины. Образ главного героя.  

Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба человека». Композиция 

рассказа, автор и рассказчик, сказовая манера повествования.   

А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. 

Образ рассказчика. Тема праведничества  в рассказе.  

Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». Трагизм ее судьбы. Нравственный 

смысл рассказа-притчи. Повторение. А.С. Пушкин. Лирика любви. Русская поэзия 

Серебряного века. 

А.А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «Заклятие огнем и мраком», «Как 

тяжело ходить среди людей…». Трагедия лирического героя в «страшном мире».   «О 

доблестях, о подвиге, о славе…». Трагедия утраченной любви. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике Есенина. «Вот уж 

вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…». Размышления о 

жизни, природе, предназначении человека в лирике С.А. Есенина. «Разбуди меня завтра 

рано…», «Отговорила роща золотая…». Народно-песенная основа лирики С.А. Есенина. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и др. стихотворения по выбору 

учителя. Новаторство поэзии Маяковского. 

М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи  о поэзии, о любви, о жизни и смерти. «Идешь, на 

меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной», «С большою 

нежностью - потому…», «Откуда такая нежность?». Особенности поэтики Цветаевой. 

Образ Родины в лирическом цикле М.И. Цветаевой «Стихи о Москве».  

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике 

поэта. «Я не ищу гармонии в природе…» 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике. 

Стихи А.А. Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики.  

Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и о любви. 

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных- тяжелый 
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крест…». Философская глубина лирики Пастернака. 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и природе в лирике поэта. 

Интонация и стиль стихотворений «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери». 

«Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Мечты о преображении Родины. Песни и 

романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков. Н. Языков. «Пловец», В. Сологуб. 

«Серенада» («Замкнув плащ, с гитарой под рукою…»), Н. Некрасов. «Тройка». А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. « В этой роще берёзовой». Выражение 

переживаний, мыслей и чувств человека.  

2 раздел – Литература народов России  

 К. Кулиев. Слово о поэте. Стихотворения.  

 3 раздел - ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить…». Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин как 

переводчик Катулла. Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…» 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы и ее универсально-философский характер. 

У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). Гуманизм 

эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии. Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. 

И.-В. Гете. Слово о поэте. «Фауст». Эпоха Просвещения. «Фауст» как философская 

трагедия. 

 Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Идейный 

смысл трагедии.  
 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

5класс (7 ч) – первый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, 

рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-

Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе.   Крылатые слова и выражения 
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(прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого 

везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером 

описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. Краткая история русской письменности. Создание 

славянского 

алфавита.  Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) 

в сравнении с языком жестов других народов.   Слова с суффиксами субъективной 

оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с 

суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов.   Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа.  Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи.  Слова со специфическим оценочно-

характеризующим значением. Связь определённых наименований с некоторыми 

качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, 

избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 

женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках 

и т.п.).  Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  Общеизвестные 

старинные русские города. Происхождение их названий.   

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского  литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях.  Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных; именах прилагательных, глаголах.  Омографы: ударение как маркёр 

смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.  
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Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).  Роль 

звукописи в художественном тексте.  Основные лексические нормы современного 

русского 

литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора 

слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности.  Лексические нормы употребления имён существительных,  

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические 

варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — 

кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — 

вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — 

короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – 

брякнуть).  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен 

существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музейквартира); род имен собственных 

(географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы 

употребления имён существительных.  Формы существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса 

(здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы 

(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в 

технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи 

(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода 

(токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).   

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы  речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и  богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки).  Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 
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Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные  формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений 

и частей текста.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  Разговорная речь. Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи.  Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 

письменное).  

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, слоган.  Язык художественной литературы. Литературная 

сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.  

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.).   

6 класс 7 часов  – второй год обучения. 

Раздел 1. Язык и культура Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы.  Лексические 

заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики  (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной 

русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского  

литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом  речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических 

форм; заимствованных слов: ударение в форме род. п. мн.ч. существительных; ударение 

в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 
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времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и 

др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.  

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления синонимов.  Антонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  употребления антонимов.  Лексические омонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления лексических 

омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием 

–ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на 

–ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; 

род.п. ед.ч. существительных м.р. (стаканчая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы 

имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.  Нормы 

употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, 

паспорта и т. д.).  Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен).  Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного  общения, лежащие 

в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение 

к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 

этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные 

формулы сочувствия‚ утешения.   

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и  послетекстовый этапы работы. 
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Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа:  определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная 

статья, её строение. Научное  сообщение (устный ответ). Содержание и строение 

учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды 

ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям.   Публицистический стиль. Устное выступление.  Язык 

художественной литературы. Описание внешности человека. 

Третий год обучения 7 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического  развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине 

ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  Лексические заимствования 

последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского  литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)  

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 

победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 
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несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 

(махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать).  

Речевой этикет 

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

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и  тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность,  информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.  

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в  споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые 

и структурные особенности.  Язык художественной литературы. Фактуальная и 

подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча.   

Резерв учебного времени – 5ч. 

Четвёртый год обучения- 8 класс  

Раздел 1. Язык и культура Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского 

фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова 

как база и основной источник развития лексики русского литературного языка.  Роль 

старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  Иноязычная 

лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.  Речевой 

этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 
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вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского  литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранногопроисхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.   
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского  

литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных 

слов.  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, 

три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).   Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет 

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

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и  послетекстовый этапы 

работы. Основные методы, способы и средства получения, переработки  
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информации.  

Текст как единица языка и речи  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации.  Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  Научный стиль 

речи. Специфика оформления текста как результата  проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии.  Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 

другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т.д.  

Резерв учебного времени – 5 ч. 

Пятый год обучения  - 9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа  (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  Развитие 

языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание 

новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского  литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского  

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.  Современные толковые 

словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы.  
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Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными 

в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия 

на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа.  Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью.  Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, 

что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 

введение 

в сложное предложение лишних указательных местоимений. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы.  

Речевой этикет 

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

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при  общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование  

графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы  и языковые особенности.  Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите  проекта. Публицистический стиль. Проблемный 

очерк.  Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

2.2.2.4. Родная литература (русская) 

Первый год обучения  

5 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   

Преданья старины глубокой  

Малые жанры фольклора.   

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  Русские народные и 

литературные сказки.   Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь».  Города земли русской  Москва в 



289 
 

произведениях русских писателей  А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» М. Ю. 

Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…»Л. Н. Мартынов. «Красные 

ворота». А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади».  

Родные просторы  

Русский лес   И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». А. В. Кольцов. «Лес». В. А. 

Рождественский. «Берёза». В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»   

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Рождество   Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  В. Д. Берестов. 

«Перед Рождеством».  А. И. Куприн.  «Бедный принц».  И. А. Ильин. «Рождественское 

письмо».  

Тепло родного дома  

Семейные ценности  И. А. Крылов. «Дерево».   И. А. Бунин.  «Снежный бык».  В. И. 

Белов. «Скворцы».   

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  Отечественная война 1812 года  

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).   

Загадки русской души  

Парадоксы русского характера К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» 

(солдатская сказка).   Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках  

Школьные контрольные   К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  А. А. 

Гиваргизов. «Контрольный диктант».   

Лишь слову жизнь дана  Родной язык, родная речь  И. А. Бунин. «Слово».  В. Г. 

Гордейчев. «Родная речь».  

 

Второй год обучения    

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  Русские былины: богатыри и богатырство   Былина 

«Илья Муромец и Святогор». Былинные сюжеты и герои в русской литературе И. А. 

Бунин. «Святогор и Илья». М. М. Пришвин. «Певец былин».  

Города земли русской  

Русский Север: Архангельск в русской литературе  С. Г. Писахов. «Морожены песни» 

(из книги «Ледяна колокольня). Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша 

Ласкин» (главы из  книги «Поморские были и сказания»). 

Родные просторы 

Стихи русских поэтов о зиме  И. С. Никитин. «Встреча Зимы». А. А. Блок. «Снег да 

снег. Всю избу занесло…»Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме   

Е. Л. Шварц. «Два брата». 
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РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  Масленица  М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». А. П. Чехов. «Блины». Тэффи. «Блины».   

Тепло родного дома  Всюду родимую Русь узнаю  В. А. Рождественский. «Русская 

природа». К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  Ю. В. Бондарев.  «Поздним 

вечером».   

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

 Не до ордена – была бы Родина  Оборона Севастополя   А. Н. Апухтин. «Солдатская 

песня о Севастополе».  А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». Рюрик 

Ивнев. «Севастополь».   

Загадки русской души  Чудеса нужно делать своими руками  Ф. И. Тютчев. «Чему бы 

жизнь нас ни учила…»  Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной».  

О ваших ровесниках  Реальность и мечты  Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» 

(рассказы «Как я с ним  познакомился», «Кирпичные острова»).  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).   

Лишь слову жизнь дана  На русском дышим языке  К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…»  

 

Третий год обучения  

7 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  Русские народные песни: исторические и лирические   

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры 

буйные…»   Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе А. С. Пушкин. 

«Песни о Стеньке Разине» (песня 1). И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка 

была…» А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…»  

Города земли русской  Сибирский край  В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава 

«Тобольск»). А. И. Солженицын. «Колокол Углича».  

Родные просторы  Русское поле   И. С. Никитин. «Поле».  И. А. Гофф. «Русское 

поле». Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…»  

О ваших ровесниках  Взрослые детские проблемы  А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  Н. 

Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  «Ах, миледи!», «Про 

личную жизнь»).   

Лишь слову жизнь дана  Такого языка на свете не бывало  Вс. Рождественский. «В 

родной поэзии совсем не старовер…» 

 

Четвёртый год обучения  

8 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   

Преданья старины глубокой  
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Легендарный герой земли русской Иван Сусанин С. Н.  Марков. «Сусанин». О. А. 

Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» П. Н. Полевой. «Избранник Божий» 

(главы из романа). 

Города земли русской   По Золотому кольцу  Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…»  М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» И. И. Кобзев. «Поездка в 

Суздаль». В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы  Волга – русская река «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» 

(русская народная песня). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  Пасха  К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  А. С. 

Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. 

Боткину). А. П. Чехов. «Казак».  Троица  И. А. Бунин. «Троица». С. А. Есенин. 

«Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   И. А. Новиков. «Троицкая 

кукушка».   

 

Тепло родного дома  Русские мастера  С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). Ф. А. 

Абрамов. «Дом» (фрагмент). В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  Родство душ  Ф. 

А. Абрамов. «Валенки».   Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  А. В. 

Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

 Не до ордена – была бы Родина  На Первой мировой войне  С. М. Городецкий. 

«Воздушный витязь».  Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», 

«Георгий  Победоносец».  Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». М. М. Пришвин. 

«Голубая стрекоза».   

Загадки русской души  Долюшка женская  Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  Н. А. 

Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся 

силы…» Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого 

Наума»).  В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). Дети на войне  Э. Н. Веркин. «Облачный 

полк» (главы).  

Загадки русской души  

Сеятель твой и хранитель  

И. С. Тургенев. «Сфинкс». Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей».  

О ваших ровесниках  

Пора взросления Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  Г. Н. Щербакова. «Вам 

и не снилось» (главы)  

Лишь слову жизнь дана  

Язык поэзии  

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  И. Ф. Анненский. «Третий мучительный 

сонет».  
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Пятый год обучения  

9 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   

Преданья старины глубокой  

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе  Песня «Как не две 

тученьки не две грозныя…» (русская народная  песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). А. С. Пушкин. 

«Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». И. И. Лажечников. «Новобранец 

1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской   

Петербург в русской литературе  А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» О. 

Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в  облаченьи…»). Д. С. 

Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных  разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики- сударики»).  

Родные просторы  

Степь раздольная    «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная 

песня). П. А. Вяземский. «Степь». И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент).  

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  Августовские Спасы   К. Д. Бальмонт. «Первый спас». Б. 

А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с 

небес…» Е. И. Носов. «Яблочный спас».   

Тепло родного дома  

Родительский дом  А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  В. П. 

Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести  «Последний поклон»). 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  Великая Отечественная война  Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй завистник!..» Ю. М. Нагибин. 

«Ваганов».  Е. И. Носов. «Переправа».   Загадки русской души Судьбы русских 

эмигрантов Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  А. Т. Аверченко. «Русское искусство».   

О ваших ровесниках  Прощание с детством  Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 

(фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана  «Припадаю к великой реке…»  И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..»  

2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Предметное содержание речи 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками 

1.Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
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решения.  

2.Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Досуг и увлечения 

3.Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

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

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни 

4.Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

5.Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школьное образование. 

6.Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Мир профессий 

7.Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек 

8.Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

9.Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации и коммуникации. 

10.Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

11.Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

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 от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
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Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста 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 
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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, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  
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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 

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. 

 

2.2.2.6. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История России  

Древняя и средневековая Русь  

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона - часть истории России. 

Источники по российской истории.  
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Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами.  

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество.  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и 

её соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры.  

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля.  

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, её значение.  
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Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой 

и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей.  

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г.  

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы.  

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».  

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв).  

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия.  

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и 

последствия.  

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.  

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».  

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём 

народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. 

Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых.  

Россия в Новое время  

Хронология и сущность нового этапа российской истории.  

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности 

основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян.  

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.  
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Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы.  

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина.  

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.  

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей.  

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 

(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).  

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея.  

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать.  

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей.  

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. 

Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.  

Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев).  

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его 

значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 



301 
 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие 

общественной мысли.  

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.  

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков).  

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов.  

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. 

Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, 

Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. 

Волков). Культура и быт народов Российской империи.  

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. 

Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины 

свёртывания либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное 

общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. 

Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, 

их итоги. Значение движения декабристов.  

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.  

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 
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промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина.  

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). 

Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). 

Итоги и последствия войны.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.  

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. 

Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр.  

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, 

О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру.  

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 

г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. 

Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг.  

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России.  

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения.  
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Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и 

печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, 

С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в.  

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.  

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.  

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)  

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в.  

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения.  

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. 

Столыпин). Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны.  

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).  

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 

их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции.  
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Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.  

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. 

Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой 

культуры.  

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 

планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на 

общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. 

Нарастание оппозиционных настроений.  

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 

Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г.  

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков.  

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения.  

Национальная политика советской власти.  

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве.  

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания.  

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 

последствия.  
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Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. 

Сталин. Массовые репрессии, их последствия.  

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.  

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над 

духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская 

культура в эмиграции.  

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг.  

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 

1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги.  

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура 

в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий 

вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной 

войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии.  

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. 

Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства.  

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и 

быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг.  

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря.  

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина 

и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики 

и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. Выработка новых 
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подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств с 

различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны 

социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира».  

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. 

Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция.  

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. 

Хрущёва.  

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций 

в экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры.  

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.  

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах 

культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной 

культуры. Повседневная жизнь людей.  

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с 

социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение 

периода разрядки.  

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической 

системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. 

Национальная политика и межнациональные отношения.  

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли 

средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки.  

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие 

на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, 

роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического 

мышления.  

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 

1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 

кризиса советской системы и распада СССР.  
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Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый 

этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в 

системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие 

Конституции России (1993 г.).  

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике.  

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике.  

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное 

направление внешней политики. Русское зарубежье.  

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России.  

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России.  

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие 

стилей художественной культуры. Российская культура в международном контексте. 

Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской 

зарубежной церковью.  

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса.  

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений.  

Всеобщая 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.  
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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. Ветхозаветные 

сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

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.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремёсел. 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  
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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.  

История Средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан.  
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Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 

и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

Новая история  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале ХVII 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.  
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Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-

основатели».  

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII 

вв. 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 сёгуната Токугава в Японии.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
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Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ 

в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната 

Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история. ХХ — начало XXI в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  



313 
 

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. Подъём освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

Первая мировая война (1914—1918 гг.)  

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны.  

Мир в 1918—1939 гг.  

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.  

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини.  

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.  

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной 

и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима.  

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 

Испании.  

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 

М. К. Ганди.  

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. 

Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Деятели культуры: творчество и судьбы.  

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е 

гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты.  

Вторая мировая война (1939—1945 гг.)  
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Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.  

Мир во второй половине XX — начале XXI в.  

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало 

«холодной войны».  

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества.  

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 

США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя 

политика.  

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика 

консерваторов и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. 

Эволюция католической церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в 

Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.  

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. 

События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. 

Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 

Внешнеполитические позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции 

в единой Европе.  

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения 

к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 

Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй 

половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 

Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые 

индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место 

государств Азии и Африки в современном мире.  

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона.  
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Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. 

Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — 

начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой 

культуре.  

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. 

Новое политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в 

Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её 

роль в современном мире.  

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.  

                                      

2.2.2.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек. Деятельность человека  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 

жизни человека. Отношения между поколениями.  

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 

группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

 Общество  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический 

кризис и пути его разрешения.  

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 
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общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа 

жизни.  

Сфера духовной культуры  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент 

духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.   

Социальная сфера жизни общества  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы.  

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг 

семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения.  

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.  

 Политическая сфера жизни общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения.  

 Гражданин и государство  

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 
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международные документы о правах человека и правах ребенка.  

 Основы российского законодательства  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения.  

Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на 

труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека.  

Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей.  

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. 

Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

 Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства.  

Производительность труда. Разделение труда и специализация.  

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее 

последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система 

налогов, функции, налоговые системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 

семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.  
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2.2.2.8. ГЕОГРАФИЯ 

География Земли  

Источники географической информации  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определений, изображения 

земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Природа Земли и человек  

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. 

Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения.  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, 

обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 

поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  
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Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс, условия их формирования и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях.  

Гидросфера — водная оболочка Земли.  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность.  
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Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные 

и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с 

ними, правила обеспечения личной безопасности.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 

высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда.  

Население Земли  

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас.  

Численность населения Земли, её изменение во времени.  

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во 

времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 

прогнозы изменения численности населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  
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Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая 

роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции 

городов. Крупные города. Городские агломерации.  

Материки, океаны и страны  

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки 

и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 

Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. 

Катастрофические явления природного характера.  

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и 

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 

природы.  

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества.  

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, 

население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры.  

География России  

Особенности географического положения России Географическое положение 

России. Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое 

положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его 

сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение 

России как фактор развития её хозяйства.  

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах.  
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Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа.  

Природа России  

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных районов России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные 

явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.  

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и 
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развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования.  

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных 

с ними опасных природных явлений на территории страны.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв на территории России.  

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности.  

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность  

их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия.  

Население России  

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и 

XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных 

территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России.  
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Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов 

России. Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление 

с политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий.  

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста для отдельных территорий России.  

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения.  

Хозяйство России  

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 

особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.  

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
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центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды.  

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства.  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная 

сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения.  

Районы России  

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.  

Крупные регионы и районы России.  

Регионы России: Западный и Восточный.  

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.  
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Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.  

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических 

проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей 

и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.  

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России.  

 

2.2.2.9. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий.  

Степень с натуральным показателем.  

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами.  

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части.  

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной.  

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с целым показателем.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 2  
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Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа.  

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных.  

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 

свойства.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших 

нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация 

систем уравнений с двумя переменными.  
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Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы.  

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение 

на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. 

Квадратичная функция, её график и свойства.  

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 

Классическое определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал.  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций.  

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.  

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла.  

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур.  
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.  

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 

к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника.  

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми.  
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Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π, длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если... то, в 

том и только в том случае, логические связки и, или.  

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. 

Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, 

большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров.  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция 
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угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы.  

Осознание роли математики в развитии России и мира. 

 

2.2.2.10. ИНФОРМАТИКА  

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин 

«информация» (данные) в курсе информатики.  

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 

Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 

невозможно однозначно описать коротким текстом.  

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные 

и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира 

человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 

данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука 

Морзе. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество 

символов, представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого 

текстового сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов 

для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) 

текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 

формализации обыденного представления о количестве информации: не 

рассматривается вопрос «новизны» информации; не учитывается возможность описания 

одного явления различными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа 

кодирования.  

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах 

развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров 

и внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик 

по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 

текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 

космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др.  
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Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 

обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 

исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального 

описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а 

также действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных 

объектов и процессов в виде исполнителей.  

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 

данных (начальной обстановке).  

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы.  

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем.  

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 

вспомогательного алгоритма.  

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами 

(массивами).  

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование).  

Использование программных систем и сервисов.  

Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, 

оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, 

монитор. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств  

ИКТ. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств.  

Архивирование и разархивирование.  

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических 

и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа.  

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 

поиска информации.  

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения 
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компьютеров для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Основные этапы развития информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и 

в разные моменты времени и т. п.).  

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по 

каналу связи, пропускная способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 

форум, телеконференция, сайт.  

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) 

модель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса.  

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач: построение математической модели, её программная 

реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов.  

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства.  

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 

сети Интернет.  

  

 2.2.2.11. ФИЗИКА  

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука 

и техника.  

Механические явления. Кинематика  

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения.  

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 
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времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение.  

Динамика  

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.  

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести.  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел.  

Условия равновесия твёрдого тела.  

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии.  

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике.  

Строение и свойства вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твёрдых тел.  

Тепловые явления  

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики.  

Электрические явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля 

— Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Магнитные явления  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электродвигатель постоянного тока.  

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  
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Электромагнитные колебания и волны  

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.  

Квантовые явления  

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Дефект масс. Энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций.  

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 

и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.  

 

2.2.2.12. БИОЛОГИЯ  

Живые организмы  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов.  

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями.  

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами.  

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний.  

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.  
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Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных.  

Человек и его здоровье  

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика.  

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и 

функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

их предупреждение.  

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после 

рождения.  



337 
 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение.  

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека.  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья.  

Общие биологические закономерности  

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.  

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток.  

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки 

и организма.  

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость.  

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера—глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 
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Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.  

   

2.2.2.13. ХИМИЯ  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет.  

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. 

Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул 

бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и определение 

валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений.  

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса и молярный объём.  

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 

уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количества 

веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие 

расчёты по уравнениям химических реакций.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. 

Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, 

кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 

Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными 

классами неорганических соединений.  

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества  

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки.  

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура 

таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 

Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы 

(для элементов А-групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная 
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масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых 

периодов.  

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.  

Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 

необратимые, обратимые.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 

обмена в растворах электролитов.  

Многообразие веществ  

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов.  

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 

веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и 

гидроксидов.  

Экспериментальная химия  

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 

Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные 

опыты и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии 

для основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и 

распределения его по учебным темам приведён в примерном тематическом 

планировании.  

 

2.2.2.14. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 

культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального 

образа культуры.  

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение 

в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 
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памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа 

Родины.  

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира.  

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека.  

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 

современном мире. Роль музея в современной культуре.  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.  

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 

выбора отдельного человека.  

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 

мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. Народные праздники, обряды в 

искусстве и в современной жизни.  

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве.  

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве.  

Средства художественной выразительности  

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники.  

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения.  

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.  

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка.  

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 

характера.  

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве.  

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; 

бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении 

искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. 
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Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт 

художественного творчества.  

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне.  

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.  

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и 

анимация.  

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного 

образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его 

функции в жизни общества.  

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни 

людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии.   

Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ. 

 

2.2.2.15. МУЗЫКА 

Овладение основами музыкальной грамотности: элементарной нотной грамотой. 

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, 
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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).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная  

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый 

оркестр.  

 

2.2.2.16. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

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.  

Электротехника  



343 
 

Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Бытовые электроприборы.  

Технологии ведения дома  

Кулинария  

Санитария и гигиена.  

Физиология питания.  

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из овощей.  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов.  

Блюда из птицы.  

Блюда из мяса.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Заправочные супы.  

Изделия из теста.  

Сервировка стола.  

Этикет.  

Приготовление обеда в походных условиях.  

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 ремёсла  

Декоративно-прикладное искусство.  

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства.  

Лоскутное шитьё.  

Роспись ткани.  

Вязание крючком.  

Вязание на спицах.  

Сельскохозяйственные технологии  

Технологии растениеводства  

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур.  

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур.  

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищённом грунте.  

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в 

личном подсобном хозяйстве.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Технологии животноводства  
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Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы.  

Основы молочного скотоводства.  

Кролиководство.  

Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  

Исследовательская и созидательная деятельность.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Применение средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания. Формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

2.2.2.17. 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.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Допинг. Концепция честного спорта.  

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.  
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Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  

Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  
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Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Кроссовая подготовка.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

 

2.2.2.18. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

    Раздел I. Основы комплексной безопасности 

    Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Пожарная безопасность 

1.2. Безопасность на дорогах 

1.3. Безопасность в быту.  

1.4. Безопасность на водоемах  

1.5. Экология и безопасность 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность 

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде 

Тема 3.   Обеспечение        безопасности       в  чрезвычайных        ситуациях природного,                

техногенного       и   социального     характера  

    Чрезвычайные   ситуации   природного   характера.  

    Чрезвычайные   ситуации   техногенного   характера.  

    Современный         комплекс     проблем      безопасности      социального    

характера. 

Раздел 2. Защита населения   Российской  Федерации   от        чрезвычайных            

ситуаций  

  Тема 1.  Организация   защиты   населения   Российской   Федерации от   чрезвычайных   

ситуаций  

   Правовые        основы     обеспечения       защиты      населения      от 

чрезвычайных   ситуаций   мирного   и   военного  времени.  

Организационные           основы    по   обеспечению       защиты      населения      от  

чрезвычайных         ситуаций      мирного     и   военного времени.  

       Основные       мероприятия,       проводимые       в  Российской      Федерации,   по   

защите   населения   от   чрезвычайных   ситуаций мирного      и  военного   времени. 

Раздел       3.  Основы        противодействия              терроризму и    экстремизму   

в   Российской   Федерации  

  Тема 1.Терроризм       и   экстремизм      —    чрезвычайные         опасности для   
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общества      и  государства  

Основные   причины   возникновения   терроризма   и   экстремизма.  Противодействие   

терроризму   в           мировом   сообществе.   

Тема 2. Нормативно-правовая            база    противодействия        терроризму,   

экстремизму   и   наркотизму          в   Российской    Федерации . 

Положения        Конституции       Российской      Федерации. Стратегия      национальной        

безопасности       Российской      Федерации      до  2020   г. Стратегия      

государственной        антинаркотической          политики    Российской      Федерации   до   

2020   г. Концепция        противодействия        терроризму       в  Российской Федерации. 

Содержание        законов    Российской      Федерации       о  противодействии   

терроризму   и   экстремистской   деятельности. Национальный   антитеррористический   

комитет   (НАК).  Деятельность        Федеральной       службы      контроля     наркотиков    

России    (ФСКН      России)    по  остановке     развития     наркосистемы,      изменению       

наркоситуации,    ликвидации       финансовой    базы    наркомафии. Профилактика         

наркозависимости.  

Тема 3. Организационные           основы      системы       противодействия терроризму       

и  экстремизму       в   Российской    Федерации. Роль    правоохранительных           

органов    и  силовых     структур в   борьбе   с  терроризмом   и   проявлениями   

экстремизма. Контртеррористическая   операция. Участие      Вооружённых         Сил    

Российской       Федерации        в  борьбе     с  терроризмом. 

Тема 4. Духовно-нравственные            основы     противодействия         терроризму     и  

экстремизму  

    Роль     нравственной       позиции     и   выработка      личных      качеств    в  

формировании   антитеррористического               поведения.  

    Влияние   уровня   культуры   в   области   безопасности   жизнедеятельности         на   

формирование         антитеррористического поведения.  

    Профилактика         террористической         и  экстремистской        деятельности.  

  Тема 5.   Ответственность         несовершеннолетних            за   антиобщественное   

поведение   и   за   участие   в   террористической   и   экстремистской        деятельности  

Уголовный        кодекс    Российской       Федерации       об   ответственности      за   

антиобщественное         поведение,     участие     в  террористической        и   

экстремистской   деятельности. Наказание   за   участие   в   террористической   и   

экстремистской    деятельности.  Тема 6. 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.  Правила   безопасного   поведения,   если   взрыв   произошёл. Меры     

безопасности      в  случае    похищения       или   захвата     в заложники. Обеспечение   

безопасности   при   захвате   самолёта.   Правила   поведения      при   перестрелке. 

    Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

    Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
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 Тема 1. Здоровый       образ   жизни   и   его   составляющие 

  Основные   понятия   о   здоровье   и   здоровом   образе   жизни. Составляющие         

здорового     образа   жизни.  

 Тема 2. Факторы,      разрушающие         здоровье  Вредные   привычки   и   их   влияние   

на   здоровье   (курение, употребление        алкоголя,   наркомания).  

Ранние   половые   связи   и   их   отрицательные   последствия для    здоровья     

человека. Инфекции,       передаваемые        половым     путём,    и  их   профилактика.  

Тема 3.  Правовые       аспекты   взаимоотношения полов  

    Семья     в  современном      обществе.  

Раздел       5.  Основы        медицинских           знаний       и  оказание     первой   

помощи.  

 Тема 1. Оказание      первой   помощи.  

Первая   помощь   и   правила   её       оказания. Средства   оказания   первой   помощи. 

Основные   неинфекционные   заболевания   и   их   профилактика.  

Наиболее   часто   встречающиеся   инфекционные   заболевания,   их   возбудители,   

пути   передачи,   меры   профилактики.  

    Первая   помощь   при       неотложных        состояниях.  

    Правила      оказания     первой    помощи      при   неотложных       состояниях.  

Тема 2.Первая     помощь   при      массовых      поражениях  

    Комплекс       простейших       мероприятий        по  оказанию      первой    помощи     

при   массовых   поражениях.  

 

2.2.2.19. КУБАНОВЕДЕНИЕ 

5 КЛАСС (34 часа) 

Введение (1 ч)  

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению, Структура курса; аппарат усвоения знаний. 

Рабочая тетрадь по кубановедению. Историческая память народа. Историческая карта 

Кубани. Человек в истории. История малой родины как часть всеобщей и российской 

истории. Источники знаний о прошлом. Природа и история Кубани в древности.  

Особенности культуры и быта жителей региона в далёком прошлом.  

 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 ч) 

Тема 1. Древние собиратели и охотники  

Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, энеолит. 

Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. 

Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, 

Хаджох и Шаханская (Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего 

человека. Первобытное человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и 

особенности жилища. Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. Стоянки 

среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, 

Воронцовская, Хостинская, Изменения в общественной (элементы родового строя) и 
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хозяйственной жизни. Добывание и использование огня. Искусственные жилища 

(землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки религии,  

Работа с текстом «Удачный день».         

Тема 2. Появление человека современного облика  

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника 

шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский 

раион, Адыгея), Губские навесы (Мостовской район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к 

индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская 

пещера (г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-Черкесия). 

Работа с текстом «Охота на мамонта».  

Тема 3. Земледельцы и скотоводы  

Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и 

скотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская 

(Майкопский район Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская 

(Теучежский район, Адыгея). Энеолит (медно-каменный век). Начало использования 

металла. Стоянки на территории Кубани: подкурганные захоронения (Правобережная 

Кубань); поселения Мешоко (пос. Каменномостский, Адыгея), Свободное 

(Красногвардейский район, Адыгея), Большетегинское (Отрадненский район); стоянки 

Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи).  

Работа с текстом «Весенний праздник».  

 

РАЗДЕЛ П. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ч) 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры  

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. 

Первое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.  

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и 

Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная 

культура (правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. Основные занятия 

племён ямной культуры.  

Тема 5. Дольменная культура  

Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды 

о происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и на 

Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), 

ст. Баговская (Мостовский район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); 

окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племён 

дольменной культуры.  

Работа с текстом «Каменное святилище».  

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники Северокавказской 

рхеологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), 
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Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. 

Образ жизни, хозяйственная деятельность. Общественный строй.  

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племён 

катакомбной культуры.  

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на 

территории Кубани.  

Работа с текстом «Тайны Литейщика».  

 

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНИ В РАННЕМ 

ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч) 

Тема 7. Кочевники кубанских степей  

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ 

жизни людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, 

вызванный распространением железа. Второе общественное разделение труда: 

отделение ремесла от земледелия.  

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, 

особенности быта и занятия.  

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. 

Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. 

Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоотношения 

скифов с другими племенами, населявшими территорию Кубани. Памятники скифской 

культуры: Костромской (Мостовский район), Келермесский и Ульский (Республика 

Адыгея) курганы.  

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники 

сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольнои, х. Бойкопонура и др.  

Сираки. Территория расселения.  

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидии и др.  

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».  

Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа  

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. 

Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, 

Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, 

скотоводство, рыболовство металлургическое и гончарное производства, торговля.  

Общественный строй.  

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».  

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения 

Прикубанья 

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, 

украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и 

сарматов.  

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. 

Легенды о происхождении скифов. Верования скифов.  
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Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия.  

Работа с текстом «Бычья шкура».  

 

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И 

АЗОВСКОГО МОРЕЙ (10ч) 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации  

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-

восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, 

Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население.  

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье  

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы 

об Ахилле. Миф об Ифигении.  

Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о 

Прометее.  

Тема 12. Союз греческих городов-полисов  

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского 

царства. Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. Набеги кочевников. 

Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (1Ч в. н. 

э.).  

Работа с текстом «Битва на реке Фат».  

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, 

животноводства. Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза.  

Работа с текстом «Микка — дочь Стратоника».  

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского 

времени  

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-

колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых 

граждан. Одежда, ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. 

Домашняя утварь и традиционная пища. Верования Святилища и храмы. Культовая 

скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, 

искусство.  

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения 

античного искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая и 

художественная ценность археологических находок. Взаимодействие античной и 

местной (варварской) скифско-сарматской культур.  

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые 

строительные материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич.  

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. 

Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия).  

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла.  

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки.  
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На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле 

Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.  

Работа с текстом «Тиргатао — царица синдов».  

 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории 

Кубани. Основные изменения в производственной деятельности и общественной жизни 

населения региона в период между древностью и Средневековьем.  

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и 

мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. 

И. Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. Берлизов.  

 

РАЗДЕЛ V.  ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 

Тема 14. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах  

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – 

источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, 

сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О 

милосердном самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые 

христианские храмы  

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, 

памятники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - 

Оранта. Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское городище. 

Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль 

Византии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство 

на Северном Кавказе по письменным источникам. 

Тема 17. Духовные подвижники. Святые  апостолы Андрей Первозванный, 

Симон Кананит. 

Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - 

проповедники христианства и др. 

 

6 КЛАСС (34ч) 

Введение (1 ч)  

Кубань — перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. 

Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и 

закрепления изученного материала.  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ч) 

Тема 1. Источники информации о малой родине  

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. 



353 
 

Географические и исторические карты. Краеведческая литература. Археологические 

находки. Письменные источники: документы, летописи, описания путешественников. 

Энциклопедические и топонимические словари. Справочники. Научно-популярная 

литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. 

СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологические 

наблюдения. Биоклиматические карты. Краеведческие музеи.  

Тема 2. Неповторимый мир природы  

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение 

Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. 

Особенности климатических условий Краснодарского края и своей местности. 

Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Подземные воды, 

их роль в жизни местного населения. Почвы.  

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают.  

Животные — обитатели населённых пунктов.  

Природные достопримечательности и памятники природы, истории и культуры 

Краснодарского края. Природные достопримечательности и памятники природы своей 

местности.  

Тема 3. Изменение природы человеком  

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, 

водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы 

загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник. Государственный природный 

заповедникУтриш.  

Тема 4. Население  

Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, 

особенности культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. Города 

(промышленные центры, портовые, курортные и т.д.). Сельские поселения (станицы, 

сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего 

населенного пункта и административного района. Виды хозяйственной деятельности. 

Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых 

пунктов.  

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV — ХVI вв. (13 ч) 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья  

Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. 

Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских племён. 

Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия 

для Боспорского царства и племён, проживавших на Северном Кавказе. 

АммианМарцеллин о гуннах.  

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в годы 

правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспарух. 

Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и гузами. 
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Волжская (Камская) Булгария.  

Авары (обры) в степях Предкавказья.  

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав 

Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения Итиль — важный центр 

ремесла и торговли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия 

хазар (язычество, христианство иудаизм). Древнерусская летопись Повесть временных 

лет» о взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине 

IХ в. Падение Хазарского каганата.  

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество  

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. Внешняя 

политика, проводимая древнерусскими князями Олегом, Игорем. Победы князя 

Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове Основание 

Тмутараканскогокняжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Мстислав 

Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за 

Тмутаракань наследников Ярослава. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за 

Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский 

контроль над Тмутараканью (Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града 

Тмутороканя».  

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами.  

Тема 7. Кубань в ХШ-ХIV вв. Между ордынцами и генуэзцами  

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава 

Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный 

Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с 

захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами.  

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое 

соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские 

колонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление 

генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые 

города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев 

с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к 

берегам Каспийского моря. ДжорджиоИнтериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского 

владычества.  

Тема 8. Народы Кубани в ХVI в.  

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной 

состав (жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, 

натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские 

поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. Системы земледелия: подсечная, 

переложная, поливная. Коневодство, рыболовство, бортничество, овцеводство, охота, 

садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная 

общественная лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи. 

Наездничество. Жилища. Религия: язычество, христианство, ислам.  
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Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, племенной 

состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная 

структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары, 

рабы.Наследование власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: 

ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и 

Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских 

татар на Кубань.  

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое 

адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское 

покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. 

Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине ХVI в.  

 

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (7ч) 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа  

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового 

предка-владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы.  

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества.  

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 

Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье и 

Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, 

существовавших на территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. ШораНогмов о 

христианизации адыгов в период правления византийского императора Юстиниана.  

Тмутаракань — очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон 

(игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, 

просветительская деятельность. Христианские памятники Закубанья: городище Куньша 

(Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских 

храмов ХII-ХIII вв. на территории Сочи.  

Христианизация Алании. Первые проповедники — апостолы Андрей Первозванный 

и Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII-IX вв. на Кубани в 

Успенском, Новокубанском районах пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, 

Горькой Балки. Аланская митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный 

Зеленчукский храм — пример строения классической крестово-купольной системы. 

Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в 

Карачаево-Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы (Кубанскаяепископия). 

Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичёвское городище (район х. Ильич, 

Отрадненский район) – центр Урупскойепископии. Синтез византийской и грузинской 

архитектуры.  

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические 

миссионеры Иоанн,  Жан де Зикки (Зих). Епископство Каспийских гор.  

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ.  

Тема 10. Кубанские страницы древнерусскои литературы. Нартские сказания  
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Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о 

Тмутаракани в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022 г.). 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». ЗагадкиТмутараканского идола. 

Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича.  

Кубань в произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в документах, 

сочинениях иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф 

Волоцкий, «Книга на еретиков» — против «новгород-московской ереси» 

ЗаккарииГизольфи. МацейМеховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд 

Герберштейн, «Записки о Московитских делах». Никоновская летопись об истории 

адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных записях и 

боярских списках.  

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского 

устного народного творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, 

преданий, старинных песен.  

Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художественной 

выразительности в нартском эпосе.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт  

межнационального общения в ходе становления и исторического развития российской 

государственности.  

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль 

христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ. 

Археологические памятники эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. 

Произведения художественной культуры. Кубанские страницы древнерусской 

литературы. Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш населённый пункт в эпоху 

Средневековья.  

 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Тема 11. День славянской культуры и письменности. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание 

славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 

Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. 

 Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы 

середины X века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в 

христианстве. Разнообразные формы и виды православных крестов. Их смысл и 

значение. 

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье  

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. 

Тема 14. Житийная литература. 

Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий 

жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподобного Никона. 
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Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии. 

 

7 КЛАСС (34ч) 

Введение (1 ч)  

Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие 

процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху 

Средневековья (повторение изученного в 6 классе). История малой родины как часть 

всеобщей и российской истории. Печатная и электронная форма (ЗФУ) учебного 

пособия по кубановедению для 7 класса. Структура и основное содержание курса,  

аппарат усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА КУБАНИ. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

(10 ч) 

Тема 1. Степи  

Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа: 

равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные 

природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, 

Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, 

экологические проблемы. Почвы степей — чернозёмы. Растения и животные степной 

зоны.  

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа — грязевые вулканы, холмы, 

гряды. Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные чернозёмы и 

засолённые почвы сухих степей.расти тельный и животный мир Таманского 

полуострова. Памятник природы Краснодарского края — гора Дубовый Рынок.  

Закубанская равнина. Природные особенности левобережной Кубани: рельеф, 

особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Ха и др.; происхождение названий и 

характерные особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозёмы, серые 

лесные луговые). Типичные представители растительного и животного мира  

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-

хозяйственных комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоёмов 

равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной 

растительности кубанской степи. Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу. 

Добыча полезных ископаемых; проблемы рационального использования природных 

ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа  

Природа предгорий. Географическое пол положение предгорной зоны, 

разнообразие форм рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки 

— притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные 

особенности. Происхождение географических названий. Разнообразие почвенного 

покрова, растительный и животный мир предгорий Западного Кавказа. Богатства недр.  

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, 
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среднегорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края — гора 

Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники 

Западного Кавказа. Живой мир горной части Краснодарского края. Эндемичные и 

реликтовые виды.  

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-

хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране 

природных комплексов горной части края.  

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края  

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое 

положение, особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская 

низменность. Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-

чернозёмные почвы дельты Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро 

Ханское — место миграций птиц. Живой мир Приазовских лиманов и плавней. 

Хозяйственное освоение Азовского побережья. Мероприятия по сохранению 

экологического равновесия в зоне побережья.  

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. 

Рельеф, климатические особенности, неблагоприятные природные явления (бора, 

смерчи, наводнения и др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. 

Озёра: Абрау, Кардывач и др.  

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, 

подзолисто-желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения 

субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной 

зоны.  

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного 

комплекса Черноморского побережья. Черноморское побережье — благоприятная зона 

для отдыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. 

Мероприятия по охране  природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья 

Краснодарского края. 

Тема 4. Моря  

Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах 

Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солёность и 

температура воды, наличие сероводородного слоя, Морские обитатели, в том числе 

промысловые виды. Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. 

Международный день Чёрного моря.  

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная 

глубина, особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солёность 

воды. Природные особенности: мелководность, колебания уровня воды, подводный 

грязевой вулканизм.  

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона, Влияние человека на 

природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы 

Азовского моря.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  
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Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории 

Краснодарского края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные 

ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны 

природных компонентов. Разработка проекта на тему «Природно-хозяйственный 

комплекс моей местности».  

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ ХVI — ХVII в. (13 ч) 

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани  

Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Тамань, 

Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого 

путешественника ЭвлииЧелеби о Кубани.  

Тема 6. Население кубанских земель в конце ХVI — ХVII в. 

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных 

этнических групп на территории Кубани. Межэтнические контакты.  

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия, ремёсла и промыслы. 

Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. 

Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов. 

Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство.  

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и 

зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. 

Аталычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. 

Предания и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных 

традиций. Нарсткий эпос – воплощение духовных ценностей народа. Религия — 

важнейший компонент духовной культуры адыгов.  

Ногайцы — кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с 

Россией и Крымским ханством.  

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотоводство: 

коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев.  

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский 

героический эпос «Эдиге».  

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в ХVII в.  

Последствия церковной реформы ХVII в. Социальные потрясения «бунташного 

века». Переселенческие потоки на Кубань: белые крестьяне, донские казаки, 

старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских 

казаков-раскольников. Кубанские казаки-раскольники и Великое войско Донское.  

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского 

государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его эпосе 

на примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в конце ХVI — 
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ХVII в.» или др.  

 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», В ЗАПИСКАХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ (3 ч) 

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах 

путешественников и ученых  

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических 

миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему 

Московскому государству» («Большой чертеж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия 

Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани.  

«Описание Черного моря и Татарии» ЭмиддиоДортеллид,Асколи. Описание 

Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчет 

святой конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и 

дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» ЭвлииЧелеби. Быт и нравы черкесов и 

ногайцев. Вопросы веры.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Население Кубани в конце ХVI — ХVII в. Освоение кубанских земель русскими 

переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, 

фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея.  

Исследовательский проект по одной из изученных тем.  

 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 

Тема 9. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не 

казак. 

Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. 

Православная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии 

Кавказской и Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий 

(Брянчанинов). 

Тема 10. Духовные покровители казачества 

Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик 

Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято-

Георгиевские и Свято-Никольские храмы на Кубани. 

Тема 11. Старейшие храмы на Кубани. 

Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его 

возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных традициях и 

храмовом строительстве Кубанских казаков.  Богородичные праздники и их отражение в 

названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани. 

Тема 12. Духовный подвиг русского воинства. 

Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой 

благоверный князь Александр Невский – покровитель Кубанского казачьего войска. 
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Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. 

Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Образцов. Духовный 

подвиг воина Евгения Родионова. 

 

8 КЛАСС (34 ч) 

Введение (1 ч)  

История кубанского региона в конце ХVI — ХVII в. (повторение изученного в 7 

классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, 

обычаи, традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими 

переселенцами. Борьба России за укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в 

записках путешественников и документах ХVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) 

учебного пособия по кубановедению для 8 класса. Структура и содержание курса, 

аппарат усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИОНА 

(8 ч) 

Тема 1. Изучение кубанских земель в ХVIII — середине ХIХ в  

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды 

И.А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Колчигина.  

Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту».  

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории 

Краснодарского края. Рельеф и полезные ископаемые  

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние 

точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные 

государства, с которыми Краснодарский край имеет общую границу.  

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская 

низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского 

полуострова. Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. 

Черноморское побережье. Месторождения полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды  

Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный  климат равнин 

и субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные 

аномалии; неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения кубанского региона.  

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, 

Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, 

Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, 

Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе, Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых 

географических названий.  

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды.  Ледники.  

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы  

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. 
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Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор.  

Изменение ареалов животных во времени. Животные — обитатели природных зон. 

Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, 

рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир 

Краснодарского края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну 

из тем: «Мой район  (населённый пункт): историко-географический очерк»; «Природные  

богатства моего района и их использование в хозяйстве»; «Охрана растительности 

горной части края» или др.  

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ ХVIII в. (12 ч) 

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани  

Антиправительственные выступления казаков. П.И. Мельников-Печерский о 

раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. 

Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. 

Взаимоотношения с Россией и с Крымским ханством. 

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и 

уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на 

Кубани. Переселение в Турцию.  

Тема 6. Кубань во внешней политике России ХVIII в.  

Попытка Петра 1 закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского 

флота и его главной базы — Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский 

поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский мирный договор.  

Начало Русско-турецкой войны 1735 — 1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание флота на 

юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских казаков и 

калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. 

Белградский мир.  

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным 

Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768 — 1774 

гг. Военные действия на земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский 

корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-Кайнарджийский мирный договор.  

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770 — 80-х гг. 

Присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 

Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И. В. Гудовича.  Ясский мирный 

договор. Расширение и укрепление границ Российской империи.  

Тема 7.А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса  

А. В. Суворов — военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная 

линия. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность 

России. Разгром мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. 

Суворова в военную науку и освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти 

кубанцев  
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Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска  

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый' Участие казаков 

в военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка 

черноморцев к переселению.  «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому 

войску от 30 июня1792 г.  

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани  

Переселение черноморцев. Кошевой атаман ЗахарийЧепега. Организация 

кордонной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые 

казачьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание 

первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии.  Волнения в донских полках — 

реакция на решение об их переселении  на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало 

формирования линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк.  

Организация кордонной стражи на р. Кубань Выбор места для войскового города: 

стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки 

основания Екатеринодара.  Развитие города, его специфика.  

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.  

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский 

поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Крикун, О. Шмалько и др. 

участники событий. Борьба казаков за демократические традиции запорожской 

вольницы.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А. 

В. Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе 

Русско-турецких войн ХVIII в.», «История возникновения  населённых пунктов 

Краснодарского края на месте (или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» или 

др.  

 

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И 

ЧЕРНОМОРЬЯ (6 ч) 

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья 

Кавказские языки. Адыги — коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. 

Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семитские и финно-

угорские языки. Индоевропейские языки.  

Специфика кубанских говоров. «Кубанськамова». Диалектизмы. Виды 

диалектизмов: лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические, семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов.  

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции  казачьего  населения XVIII в.  

Казачьи  традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к 

военной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда 

казаков. 
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Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри 

Черномории.  

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, 

гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощеное воскресенье, Великий пост, 

Пасха, Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских 

казаков.  

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. Уистоков 

литературы Кубани  

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в 

Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе, 

Азии и Африке» Обри де лаМотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П. 

Гмелина, И.А. Гидьденштедта, П. С. Палласа.  

Переселение казаков-черноморцев на Кубань — основополагающее событие для 

литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» 

Антона Головатого — «программа» будущей жизни черноморцев на Кубани.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и 

горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с народными 

мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего 

населённого пункта. Посещение местного музея.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни 

кубанского казачества»; «Православные традиции  Кубани» или др.  

 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 

Тема 13. Монастыри как центры духовной культуры 

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве 

монастырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-

Николаевская Екатерино - Лебяжская пустынь. 

Тема14. Социальное служение и просветительская деятельность церкви 

Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели 

земли Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и 

Серафима Саровского. 

Тема 15. Воинская культура казачества как «православного рыцарства» 

Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак 

православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории 

казачества Кубани. 

Тема 16. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. 

Россинский 

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. 

Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель 

Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). 

Музыкальная культура и песенное творчество казачества духовного содержания. 
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Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор. 

 

9 КЛАСС (30ч) 

Введение (1 ч)  

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани ХVIII в. 

(повторение материала, изученного в 8 классе).  Начало заселения кубанских земель 

русскими переселенцами и казаками.  Кубань в Русско-турецких войнах. Образование 

Черноморского казачьего войска.  

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья.  

Кубань ХVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в документах. История 

региона — часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

 

РАЗДЕЛ 1. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Х1Х в. (7 ч) 

Тема 1. Освоение кубанских степей  

Особенности развития России в Х1Х в. Кризис традиционного общества. Народная 

и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, 

свободные крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание 

селений Ады, Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, 

Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска (1848).  

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц 

Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802 — 1804 гг.). 

Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение 

промышленности. Товарообмен и торговля как факторы сближения горцев и казаков.  

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.  

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и 

Заграничных походах русской армии 1813 — 1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф. 

Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья 

тактика ведения боевых действий.  

Тема 3. Декабристы на Кубани  

Кавказ — «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в 

развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. 

М. Нарышкина и др.  

Тема 4. Зарево Кавказской войны  

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении 

противоборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские 

поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных отношений между 

горцами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в 

проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. С. Грейга, А. С. Меншикова. 

Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по условиям 

Адрианопольского мирного договора (1829).  

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в 

Закубанье 
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Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской 

береговой линии. Российские военачальники на Кубани (А.~А1Вельяминов, М. П. 

Лазарев, Н. Н. Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и на 

Черноморском побережье. Оборона Михайловского укрепления, подвиг Архипа 

Осипова. Деятельность наибов Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин).  

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой 

половине Х1Х в. Развитие образования. Искусство и архитектура  

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения.  Особенности 

устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, 

украшения (общее и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как 

отражение социального статуса его обладателя.  

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель  Черномории 

(К. В. Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я. Г. 

Кухаренко, И.Д. Попко, Л. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное 

освоение региона. Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», 

«Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов»), УмарБерсей («Букварь черкесского 

языка»). Л. Я. Люлье — составитель адыгейского алфавита на основе кириллицы.  

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войсковых 

певческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство 

и архитектура (братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры Х1Х в.: здание 

войсковой богадельни в Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), 

гостиный двор в Ейске.  

 

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. (12 ч) 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны  

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, 

направленные на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба 

Мухаммед-Амина и Сефер-бея за  власть над черкесами. Уничтожение укреплений 

Черноморской береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими 

войсками.  

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). 

Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской 

области и Кубанского казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра 

II с депутацией горцев (1861). Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная 

Поляна). Окончание Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое переселение 

горцев в Турцию. Значение присоединения Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне  

Формирование пластунских команд.  Участие черноморцев в обороне Севастополя. 

Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Боевая доблесть 

пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие в них казаков.  

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ  

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. 
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Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей 

среде. Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных 

собственников. Помещичье землевладение на Кубани.  

Административно-территориальные преобразования. Образование  Черноморского 

округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы 

(станичные суды, третейские, суды почётных судей, окружные суды). Окружные 

сословные суды в горских округах и аульные суды. Адат — обычное традиционное 

право у мусульманских народов. Городская реформа (введение городского 

самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей 

воинской повинности). Изменения в казачьих войсках.  

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани  

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост численности 

населения. Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. 

Строительство железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов — 

Владикавказ. Общество Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в 

развитие экономики региона.  

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. 

Промышленность  

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О 

поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля1869 г. Плодородные 

чернозёмные почвы — главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. 

Особенности землепользования (вольнозахватная, хуторская, подворная формы). 

Правовое регулирование земельных отношений. Передельно-паевая система 

распределения земли. Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок».  

Особенности развития сельского хозяйства в Регионе. Ведущая роль 

животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство — 

традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и 

молочного направления. Овцеводство (грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная 

система земледелия. Переход к трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. 

Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. 

Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, д. В Пиленко, 

Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие 

торговли. Кубанские ярмарки.  

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы основа 

мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и 

механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. 

П. Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев — 

пионер нефтяной отрасли. Становление цементной промышленности. Металлургическое 

производство. Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Урбанизация 

— важная составляющая социально-экономического развития кубанского региона. 

Создание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские предприниматели И. П. 
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Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др.  

Тема 12. На помощь славянским братьям  

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878). 

Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие 

кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. 

Действия казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. 

Кухаренко, П. Д. Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть.  

Тема 13. Общественно-политическая жизнь  

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения  реформ. 

Распространение революционных идей на Кубани.  Кубанские землевольцы и 

народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. 

Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной 

деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» (1886) в Черноморском округе 

(основатель В.В. Еропкин). Деятельность правоохранительных органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине ХIХ в. 

Образование и культура в условиях реформирования общества. 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и 

новшества. Женский и мужскои костюмы. Адыгейская кухня -  наиболее устойчивый 

элемент национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. 

Особенности песенно-музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: 

самобытность и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию культуры на 

Кубани в пореформенный период. Образовательное пространство Кубани. Открытие 

школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской 

православной церкви в развитии образования. Изучение кубанских земель и 

распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. 

Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной статистический 

комитет (1879), ОЛИКО — Общество любителей изучения Кубанской области (1897) и 

их роль в развитии научных знаний.  

Печать и книжное дело. Первая региональная газета Кубанские войсковые 

ведомости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение 

медицинского обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное 

обогащение досуга кубанцев. Войсковой сад Екатеринодара — место отдыха горожан. 

Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи.  

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. 

Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские 

художники, архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. 

Д. и Е. Д. Черники. 

 

РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. 

ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ (4 ч) 

Тема 15. Русские писатели первой половины ХIХ в.  о Кубани. Становление 

литературы Кубани  
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Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. С. 

Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани. 

Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевскии). Кубань в  

творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г. 

Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины Х1Х в. Развитие 

литературы Кубани  

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. . Успенского, А. П. Чехова, 

М. Горького, А. И. Куприна.  

Конец Х1Х в. — время активного развития оригинальной литературы Кубани. 

«Казачий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская  

судьба В. С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. 

Певец русской старины Д. В. Аверкиев  

 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 

1900 — 1913 гг. (5 ч) 

Тема 17. Социально-экономическое развитие  

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. Продолжение 

аграрной колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, 

мещане и др.). Особенности структуры землевладения и арендных отношений. 

Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных 

обществ и монополистических объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике 

Кубани.  

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности  

Особенности развития сельского хозяйства в начале ХХ в. (изменения в отраслевой 

структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое 

хозяйство — основная отрасль растениеводства. Товарные культуры — пшеница, 

подсолнечник, табак. Развитие огородничества (овощеводства), садоводства, 

виноградарства. Расширение торгово-хозяйственных связей с другими регионами 

страны, выход на мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли.  

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и 

маслобойное производства — лидирующие отрасли промышленности. Рост числа 

акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента — основа развития 

строительного комплекса Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. 

«Майкопский бум» в нефтяной промышленности. Строительство нефтеперегонных 

заводов (Ширванский и Екатеринодарский). Производство оборудования для нефтяной 

промышленности. Металлургическая промышленность.  Введение в строй предприятия 

«Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника, чугунолитейного завода 

М. Мисожникова. Предпринимательская и благотворительная деятельность М. И. 

Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение  

Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных 
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идей. Объединения различных политических направлений и их деятельность. 

«Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъем революционного движения в 

Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 

1905 — февраль 1906), А. С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и 

террористов. Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913).  

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце Х1Х — начале ХХ в.  

Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования 

Н. И. Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела. 

Деятельность С. В. Очаповского. Открытие В.А. Будзинским первого санатория в Анапе. 

Центры просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, 

публичных библиотек. Дальнейшее развитие музейного дела.  

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководители 

Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани 

оперный певец В. Дамаев.  

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: 

конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др.  

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», 

коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы 

пишут письмо турецкому султану», роль выдающегося художника-живописца в 

развитии изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи 

А. А. Киселёва с Кубанью.  

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор  И. К. Мальгерб и его 

роль в формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на 

Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани 

(1911).  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Основные события истории Кубани Х1Х — начала ХХ в. Ключевые  события 

данного периода в контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и 

военно-политическое развитие Кубанского края. Формирование культурного 

пространства региона. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль 

региона в истории российского государства Х1Х — начала ХХ в.  

Исследовательские проекты по пройденному материалу.  

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  (4 ЧАСА) 

Тема 24.  Христианские мотивы в культуре 

Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры 

кубанского казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. 

Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской музыке, живописи, 

архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские ценности, отраженные в 

современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски истины, смысл жизни, понятие 

Вечности и др.) 

Тема 25.  Духовные основы художественной культуры казачества 

Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на 
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Кубани. Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы 

Екатеринодара из прошлого в будущее. 

Тема 26.  Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 

Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные 

основы фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. 

Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая 

Зиновьева. Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила 

Околота, В.Б. Никитина и др. 

Тема 27 . Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу 

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. 

История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее 

и их духовное значение. 

 

2.2.2.20. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

• Модуль 1 Управление денежными средствами семьи  

• Тема 1. Происхождение денег. Тема 2.Источники денежных средств семьи. 

Тема 3.Контроль семейных расходов. Тема 4.Построение семейного бюджета. 

• Базовые понятия и знания: 

• • эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный 

банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных 

доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, 

семейный бюджет (профицит, дефицит, личный бюджет); 

• • знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной 

экономике, способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, 

структуры доходов населения России и причин её изменения в конце XX — начале 

XXI вв.; понимание факторов, влияющих на размер доходов, получаемых из 

различных источников, зависимости уровня благосостояния от структуры 

источников доходов семьи; знание статей расходов и доходов семейного и личного 

бюджетов и способов планирования личного и семейного бюджетов. 

•  Модуль 2 Способы повышения семейного благосостояния  

• Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций. Тема 6. Финансовое планирование как способ 

финансового благополучия. 
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• Базовые понятия и знания: 

• • банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

• • знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, 

возможных норм сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

• Модуль 3 Риски в мире денег  

• Тема 7. Особые жизненные ситуации как с ними справиться. Тема 8. 

Финансовые риски.  

• Базовые понятия и знания:  

• • особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, 

виды страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

• • знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной 

поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-

мажорных событий, видов страхования, видов финансовых рисков (инфляция; 

девальвация; банкротство финансовых компаний, управляющих семейными 

сбережениями; финансовое мошенничество), а также представление о способах 

сокращения финансовых рисков. 

• Модуль 4 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

• Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. Тема 10. Собственный бизнес. Тема 

11. Валюта в современном мире. 

• Базовые понятия и знания: 

• • банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники 

финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 

• • знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости 

наличия у банка лицензии для осуществления банковских операций; знание видов 

и типов источников финансирования для создания бизнеса, способов защиты от 

банкротства; представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых 

правилах ведения бизнеса; знание типов валют; представление о том, как мировой 
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валютный рынок влияет на валютный рынок России, как определяются курсы 

валют в экономике России. 

• Модуль 5 Человек и государство: как они взаимодействуют  

• Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. Тема 13. Пенсионное обеспечение и 

финансовое благополучие в старости. 

• Базовые понятия и знания: 

• • налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная 

система, пенсионные фонды; 

• • знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц 

(базовые), способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов 

устройства пенсионной системы РФ; а также знание основных способов 

пенсионных накоплений. 

2.2.2.21. ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Раздел 1. Основные понятия проектной деятельности  – 1 час 

Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Структура проекта. 

Типология проектов. 

Раздел 2. Виды проектов – 20 час 

 Исследовательский проект – 5  час. 

Понятие исследовательского проекта. Особенности исследовательского проекта. 

Основные понятия, необходимые для выполнения исследовательского проекта: гипотеза, 

аргумент, аспект, концепция, объект исследования, предмет исследования, принцип, 

проблема, теория, факт, методы научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, анализ и синтез и т. д.). 

Алгоритм выполнения исследовательского проекта: 

I. Исследовательский этап. 

1. Осознание и обоснование актуальности темы: поиск и выбор темы проекта, 

определение потребности. 

2. Формулировка проблемы исследования. 

3. Выделение предмета и объекта исследования. 

4. Обозначение задач исследования. 

5. Определение методов исследования. 

6. Определение источников информации: сбор, изучение и обработка необходимой 
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информации об объекте. 

7. Выдвижение гипотез решения обозначенной задачи. 

II. Технологический этап. 

1. Разработка путей решения проблемы. 

2. Поиск и обработка информации. 

3. Аналитическая работа над собранными фактами. 

4. Выводы. 

5. Корректировка первоначального направления (при необходимости). 

6. Дальнейший поиск информации по уточненным направлениям. 

7. Анализ новых фактов. 

III. Рефлексивно-оценочный этап. 

1. Обобщение и обсуждение полученных результатов. 

2. Выводы по результатам исследования. 

3. Обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследования. 

Общие правила оформления исследовательского проекта. 

Представление результатов проектной работы. Критерии оценки исследовательского 

проекта. 

. 

 Творческий проект (5 час.) 

Понятие творческого проекта. Особенности творческого проекта. Основные этапы 

выполнения творческого проекта: 

Проработка структуры совместной деятельности участников творческого проекта. 

Оформление результатов в виде  программы праздника, плана сочинения, статьи, 

репортажа, дизайна и рубрик газет 

I Поисковый этап 

1. Выбор темы проекта. Обоснование необходимости изготовления  изделия. 

2. Формулирование требований к проектируемому изделию. 

3. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

II Технологический этап 

1. Разработка конструкции и технологии изготовления изделия. 

2. Подбор материалов и инструментов. 

3. Организация рабочего места. 

4. Изготовление изделия с соблюдением правил  безопасной работы. 

5. Подсчет затрат на изготовление. 

III Заключительный (аналитический этап) 

  1. Окончательный контроль готового изделия. 

              2. Испытание изделия. 

 4. Анализ того, что получилось, а что нет. 

              5. Защита проекта. 

 

   Прикладной проект 5 (час.) 

Понятие прикладного проекта. Особенности прикладного проекта. Основные этапы 
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выполнения прикладного проекта.  

I. Поисково-конструкторскийэтап. 

1. Поиск и выбор темы проекта, определение потребности в том или ином изделии 

или услуге. 

2. Сбор, изучение и обработка необходимой информации об объекте труда и 

процессе его изготовления. 

3. Проектирование изделия: изучение вариантов конструкции изделия с учетом 

предъявляемых к нему требований; выбор оптимального варианта конструкции и 

технологии изготовления изделия с учетом имеющегося оборудования и других 

условий; рассмотрение вопросов эколого-экономической экспертизы, связанных с 

изготовлением и применением изделия. 

4. Составление конструкторской и технологической документации: выполнение 

эскиза и рабочих чертежей деталей; разработка технологии изготовления элементов и 

всего изделия в целом; составление технологических карт. 

II. Технологический этап. 

1. Материальная реализация проекта: подбор необходимых конструкционных 

материалов, инструментов, приспособлений и оборудования, исходя из реальных 

возможностей учебной мастерской. 

2. Выполнение запланированных обработочных, сборочных и отделочных операций 

по изготовлению изделия. 

3. Текущий контроль качества выполнения технологических операций. 

4. Соблюдение в работе технологической и трудовой дисциплины, культуры труда, 

техники безопасности. 

5. Внесение изменений в конструкцию изделия и технологию его изготовления при 

необходимости.  

III. Заключительный этап. 

1. Контроль изготовленного изделия и его испытание (при необходимости). 

2. Изучение возможностей использования результатов проектной деятельности и их 

реализация. 

3. Общий анализ работы, проведенной над прикладным проектом, и вытекающие из 

него выводы. 

4. Защита проекта.  

 

 Информационный проект (5 час.) 

 

Понятие информационного проекта. Особенности информационного проекта. Основные 

этапы выполнения информационного проекта: 

1. Определение цели проекта. 

2. Выделение предмета информационного поиска. 

3. Поиск источников информации (СМИ, базы данных, в т. ч. электронные, 

интервью, анкетирование, в т. ч. и зарубежных партнеров, проведение «мозговой 

атаки»). 
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4. Обработка информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными 

фактами, аргументированные выводы). 

5. Оформление результатов информационного поиска (статья, аннотация, реферат, 

доклад, видеоматериал). 

 

Раздел 3. Подготовка к выполнению проекта (3 час.) 

Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Определять проблему. 

Постановка проблемы. Определение целей и задач проекта.  Способы первичной 

обработки информации. Гипотеза и доказательства 

Раздел 4. Работа над проектом (10 час.) 

.  

Основы риторики. Публичное выступление. Работа над проектом. Особенности 

краткосрочных и долгосрочных  проектов 

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного 

положения. Планирование. Принятие решения. Выполнение проекта 

Требования к оформлению индивидуального проекта. 

Оформление проекта в программе МicrosoftWord. 

Подготовка к защите проекта. Самооценка. 

 

2.2.2. 22. ГРАФИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Раздел 1. Введение в предмет 

Краткая история использования графического изображения человеком. Значение 

графической подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности 

человека. Области применения графики и её виды. Основные виды графических 

изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая иллюстрация.схема, 

диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. 

Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы. 

Практические работы.  

Построение геометрических фигур по заданным параметрам. Основная надпись чертежа.  

Раздел 2. Правила оформления чертежей  

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 

Практические работы. 

Проведение различных линий. Выполнение надписей чертежным шрифтом. Выполнение 

чертежа детали по половине изображения. Приёмы и обозначения масштаба. 

Выполнение чертежа «плоской» детали 

 

Раздел 3. Геометрические построения 

Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. Анализ 

графического состава изображений. Графические (геометрические) построения: деление 

отрезка, угла и окружности на равные части; построение сопряжений. 

Практические работы. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности 
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на равные части. Построение сопряжений. Построение сопряжений сторон углов дугами. 

Выполнение разверток геометрических тел. 

Раздел 4. Способы проецирования 

Проецирование как средство графического отображения формы предмета. Центральное 

и параллельное проецирование. Проецирование отрезков, прямых и плоских фигур, 

различно расположенных относительно плоскостей проекций.  

Практические работы. 

Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор 

главного вида и масштаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и 

объемных деталей в системах прямоугольной и аксонометрической проекций. 

Выполнение технического рисунка по чертежу. 

 

2.2.2.21. ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК В ТВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

Раздел 1. Введение в предмет 
Углубление сведений о графических изображениях и областях их применения. 

Чертежи, их значение в практике. Графический язык и его роль в передаче информации 

о предметном мире и об общечеловеческом общении.  

Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные принадлежности. 

Применение компьютерных технологий для выполнения чертежей и создания 3D 

моделей. 

Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической 

документации. Подготовка чертежных инструментов. Организация рабочего места. 

  
Раздел 2. Правила оформления чертежей 

Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: 

форматы, основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, 

масштабы.  

Формат, рамка, основная надпись.     Понятие о стандартах.  

Линии чертежа: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками.    Применение и 

обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линия, 

стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 

Графические работы. 

Проведение различных линий. 

Выполнение надписей чертежным шрифтом. 

Выполнение эскиза  «плоской» детали. Нанесение размеров 

 

Раздел 3. Геометрические построения. 

Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на 
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равные части; построение сопряжений. Чтение чертежей и др. графических изображений. 

Последовательность чтения чертежей деталей анализа формы и их пространственного 

расположения. Эскизы деталей, последовательность их выполнения. 

Графические работы. 

Деление отрезков и окружности на равные части. Выполнение чертежей деталей с 

геометрическими построениями. 
Построение сопряжений. Построение орнаментов. 
 
Раздел 4. Способы проецирования 

Проецирование как средство графического отображения формы предмета. 

Центральное и параллельное проецирование. Проецирование отрезков, прямых и 

плоских фигур, различно расположенных относительно плоскостей проекций. 

Получение аксонометрических проекций. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Прямоугольное проецирование на одну, две и три плоскости проекций. Сравнительный 

анализ проекционных изображений. Изображения на технических чертежах: виды и их 

названия, местные виды, необходимое количество видов на чертеже. 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Графические работы. 

Проецирование на одну плоскость проекции. 

Проецирование на две плоскости проекции. 

Проецирование на три плоскости проекции. 

Построение эллипса в окружности. 

Построение аксонометрических проекций предметов. 

Выполнение технического рисунка и эскизов деталей. 

 
Раздел 5. Чтение и выполнение чертежей деталей. 

Проекции элементов фигур на чертежах: изображения на чертеже вершин, ребер и 

граней как носитель графической информации. Проекции точек на поверхности тел и 

предметов. Анализ геометрической формы предмета. Построение чертежей предметов 

на основе анализа их геометрической формы. Нанесение размеров на чертежах с учетом 

формы предмета, использование условных знаков. Графическое отображение и чтение 

геометрической информации о предмете. Анализ графического состава изображений. 

Графические работы. 

По наглядному изображению детали выполнить чертеж. 

Построение графиков. 

Практическое задание. 

Анализ геометрической формы деталей. Устное чтение чертежа по вопросам и по 

заданному плану. 

Итоговая графическая работа. 

 «Обзор разновидностей графических изображений».Итоговая графическая работа 

«Обзор разновидностей графических изображений». 
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2.2.2.24. ТЕСТЫ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

Дроби. Обыкновенная дробь. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Отношения. Пропорции. Проценты. Выражение отношения в процентах. Нахождение 

процента от величины, величины по её проценту пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. 

Решение текстовых задач. Решение текстовых задач арифметическим и алгебраическим 

способом. 

Измерения, приближения. Оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира, длительность процессов. 

Арифметический квадратный корень. Его свойства. Квадратный корень, свойства 

арифметического квадратного корня. Применение свойств квадратного корня. 

Формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и 

куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Неравенства с одной переменной и их системы. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств. 

Степень с целым показателем и её свойства. Свойства степеней с целым показателем. 

Алгебраические выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовые 

значения буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

буквенное выражение. Равенство буквенных выражений. Преобразование выражений. 

Рациональные выражения и их преобразования. Рациональные выражения и их 

преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения. Квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. 

Рациональные уравнения. Системы уравнений. Решение рациональных уравнений. 

Метод замены переменной. Система двух линейных уравнений с двумя переменными, 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Примеры решения нелинейных 

систем. 

Графики функций. Графики функций: линейной, прямой и обратной 

пропорциональности, квадратичной функции, корень квадратный, модуль. 

Графический способ решения уравнений. Использование графиков функций для решения 

уравнений. 

Квадратичная функция и её график. Квадратичная функция и её график, парабола, 

координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Степенная функция. Корень n-степени. Понятие  о корне n-степени из числа. Запись 

корней с помощью  степени с дробным показателем. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Примеры 

решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Частота события, вероятность, 

равновозможные события и подсчет их  вероятности. 
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2.2.2.25. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 

 

Введение (1 ч). 

Цели и задачи курса. Выбор профессии в жизни человека 

Конституция РФ о выборе профессии в соответствии с призванием, 

способностями. 

 

Внутренний мир человека и система представлений о себе (2ч). 

Сущность концепции «я».  Самооценка и ее роль в профессиональном самоопределении 

личности.  Методика определения уровня самооценки. 

 

Профессиональные интересы и склонности (2ч). 

 

Сущность понятий «профессиональный интерес» и «склонности». Выявление и оценка 

профессиональных интересов с помощью методик «Карта интересов», «Диференциально 

– диагностический опросник (ДДО), коммуникативных, организаторских склонностей 

(КОС-1) 

 

 Способности, условия их проявления и развития (2 ч). 

 

Понятия о задатках, способностях личности. Деятельность как важнейшее условие 

проявления и развития способностей. 

 

Природные свойства нервной системы (2ч). 

 

Темперамент черты характера и их проявления в профессиональной деятельности. 

Выявление типа темперамента 

 

Психические процессы и их роль в профессиональном самоопределении (2ч). 

 

Восприятие, внимание, память, мышление. Выявление и оценка уровня 

кратковременной наглядно-образной памяти, пространственных представлений, 

внимания, мышления. 

 

Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении 

(2 ч). 

 

Выявление ведущих мотивов деятельности.  Сущность понятий «мотивы», ценностные 

ориентации. Условия их формирования. Классификация мотивов деятельности и ценных 

ориентаций в профессиональном самоопределении и служебной карьере.  
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Профессиональные и жизненные планы.  

Профессиональная пригодность (2 ч). 

 

Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и взаимообусловленность.  

Профессиональная деятельность и карьера. Профессиональная пригодность. 

 

Здоровье и выбор профессии (2ч). 

 

Здоровье как условие высокоэффективной профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность здоровья и выбора профессии, карьеры. 

Важнейшие характеристики здоровья человека. 

 

Отрасли общественного производства.  Профессии, специальности, должности (2 ч.)  

 

Производство средств производства.  Роль тяжелой промышленности и сельского 

хозяйства.  Добыча сырья и топлива и добывающие отрасли промышленности.  

Энергетический комплекс. Перерабатывающие отрасли промышленности.  Металлургия, 

производство конструкционных материалов.  Машиностроение.  Приборостроение.  

Химическое и биологическое производство. Строительство.  Легкая промышленность, 

полиграфия, транспорт. Сфера услуг. Торговля.  Жилищно-коммунальное хозяйство и 

бытовое обслуживание. Системы передачи информации: телефонная связь, радиосвязь, 

радиовещание, телевидение; просвещение, культура, медицинское 

обслуживание.Профессиограмма и психограмма.  Проектирование профессионального 

плана и его коррекция с учетом рынка труда. 

 

Структура современного рынка (2 ч). 

 

Основные факторы экономического развития.  Предпринимательство как один из 

факторов экономического развития. Предпринимательство как стиль деятельности. 

Основные черты предпринимательской деятельности. 

 

Рынок труда и его требования к  профессионалу (2 ч). 

 

Разнообразие и динамичность мира профессий. Механизм функционирования рынка 

труда. Биржа труда и безработица. Социальные пособия. Понятие о трудовом контракте. 

 

Источники получения информации о профессиях.  Пути получения профессии. (2 

ч.)  

 

 

Система профессионально-технического образования. Подготовка рабочих на 

производстве. Средние профессиональные учебные заведения, их типы, условия приема 
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и обучения. Типы высших учебных заведений. Источники получения информации 

опрофессия, учебных заведениях и вакансиях, возможности компьютерных сетей для 

получения информации о профессиях, учебных заведениях. 

 

 

Моя профессиональная карьера (2 ч). 

 

Понятие о профессиональной карьере.  Индивидуальный профессиональный план как 

средство реализации программы личностного и профессионального роста человека. 

 

Оценка способности к выбору профессии (2 ч). 

 

Оценка способности к самоанализу, анализу профессий, способности самореализации в 

различных видах профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная проба (2 ч). 

 

Роль профессиональных проб в профессиональном самоопределении. Уточнение 

профессиональных интересов с помощью опросника профессиональной готовности. 

 

Защита и обоснование выбранной профессии (3 ч). 

 

Подготовка реферата, защита профессии. 

2.2.3. Содержание курсов внеурочной деятельности. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«МИРОВЕДЕНИЕ» 

(5 класс) 

Тема 1. «КУЛЬТУРА — ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ» — 3 ч. 

 Великая русская культура — достояние всех россиян. Образование в IX веке 

государства Русь. Культура: духовные традиции, язык, письменность, искусство и т. д. 

 Религия — неотъемлемая часть культуры. Соотношение верующих и неверующих 

граждан в современном мире. Язык — особый человеческий дар. Функции языка. 

Отношение к языку — проявление культуры и уважения к народу. Русский язык. 

Духовная лексика. Церковнославянский язык как хранитель и источник духовной 

лексики. Отношение великих русских писателей к русскому языку в разные 

исторические периоды. 

Тема 2. «КАК РУСЬ СТАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ» - 8 ч. 

 Посещение русских земель святым апостолом Андреем Первозванным. Евангелие 

об Андрее Первозванном. Апостольские труды первого Апостола. Древнейшие 

древнерусские исторические и литературные памятники о посещении святым апостолом 

Андреем русских земель. 

 Почитание на Руси Андрея Первозванного. Русские храмы и монастыри, 
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посвященные святому апостолу Андрею Первозванному. День памяти св. апостола 

Андрея Первозванного. Доставление мощей святого Андрея Первозванного в Россию со 

Святой горы Афон. Старейший орден России. Андреевский крест. Святые 

равноапостольные учители словенские Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки. 

Начало славянской письменности и документов по славянскому праву. Перевод текста 

Литургии на славянский язык, совершение богослужения на славянском языке. 

Прославление святых равноапостольных учителей словенских Кирилла и Мефодия. 

Религиозные верования восточных славян и руссов до принятия христианства. 

Почитание предков и природы — два основных культа славян-язычников. Идол, кумир. 

Жертвоприношения. Человеческие жертвоприношения. Языческие празднования. 

Сохранения некоторых элементов языческих верований в народном искусстве, 

названиях праздников до наших дней. 

 Святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение княгини Ольги. Прославление 

княгини Ольги Русской Православной Церковью. Князь Святослав. 

Святой равноапостольный князь Владимир. Изготовление новых 

идолов.Жертвоприношение в 983 году. Первые христиане-мученики на Руси — варяги 

Иоанн и Федор. Выбор веры князем Владимиром. Христианская Византия. Осада и 

взятие Корсуни. Крещение князя Владимира и брак с порфирородной принцессой 

Анной.  

 Крещение Руси. Время крещения и официальная дата крещения Руси. Десятинная 

церковь и храм Святого Василия. Начало русского просвещения.  День памяти святого 

князя Владимира. 

Тема 3. «ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО» — 5 ч. 

 Церковь — собрание верующих во Христа. Небесная и земная Церковь. 

Объяснение полного названия Православной Церкви — Единая Святая, Соборная и 

Апостольская Церковь. Поместные Церкви. Представление о Соборах как органе 

церковного управления и решения важных церковных вопросов. Символ веры. 

Православная Церковь в России и других странах. 

 Русская Православная Церковь. Учреждение Русской митрополии. Первый 

митрополит. Автокефалия Русской Православной Церкви. Патриаршество. Патриарх — 

предстоятель Церкви. Священный Синод. Епархия и приход. Понятие о государственной 

и культурообразующей религии в России. Представление оцерковно-государственной 

симфонии. Закрепление духовно-исторических традиций в государственных символах 

России. 

 Таинства и богослужение Православной Церкви. Семь таинств Православной 

Церкви: Крещение, Миропомазание, Исповедь, Причастие, Соборование, Венчание, 

таинство Священства. Священник — иерей, священнослужитель, особо посвященный 

человек, совершающий богослужение. Православная традиция священнического 

рукоположения от апостолов. Общее представление о единстве «Священного Писания» 

и «Священного Предания».  

Тема 4. «ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ» — 2 ч. 

 Храм (церковь, собор, часовня) — общий дом христиан, посвященный Богу, место 
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общественного православного богослужения. Основные внешние особенности. 

Внутреннее устроение и назначение главных частей. Икона и иконостас. Особенности 

церковного искусства: архитектуры, иконы, песнопений. Христианская символика. 

Крест и его символический смысл.  

Тема 5. «О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ» — 4 ч. 

 Таинства Православной Церкви: таинство Крещения, Причащения, 

Миропомазания, Покаяния (Исповеди), Елеосвящения (Соборования), Брака (Венчания), 

Священства.  

 Происхождение церковного богослужения. Понятие о богослужебном круге. 

Суточный богослужебный круг. Седмичный богослужебный круг. Годовой 

богослужебный круг. Литургия — главное богослужение Православной Церкви.  

 Молитва — общение с Богом. Виды молитв. Молитва в русской художественной 

культуре. 

Тема 6. «О ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛАХ» — 4 ч. 

 Виды и названия колоколов. Церковные колокола. Происхождение колокола. 

Клепало и било. Приход колоколов в русскую культуру. Очепный и язычный способы 

извлечения звона. Ростовские звоны. Звенигородские колокола. Разновидности 

колокольных звонов: благовест, перезвон, перебор, двузвон, трезвон. Колокололитейное 

искусство. 

Тема 7. «ЗА МОНАСТЫРСКИМИ СТЕНАМИ»— 2 ч. 

 Духовный подвиг монашества. Значение слов «монах», «инок». Происхождение 

монашества. Отшельничество. Общежитийность. 

 Русские монастыри – стражи духовности и земли Русской: Псково-Печерский 

монастырь, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Спасо-Андроников монастырь, Свято-

ВведенскаяОптина пустынь, Курская Коренная пустынь, Свято-Троицкий Серафимо-

Дивеевский женский монастырь, Свято-Данилов монастырь, Донской монастырь. 

Святые мученики в истории христианской Церкви. Святые мученики царской семьи. 

Тема 8. «ДОМ И СЕМЬЯ» — 3 ч. 

 Многоплановость проявления православных традиций в жизни народа. Дом, семья 

в традиционной русской культуре. Семья – малая Церковь. 

 Святые образы семейного благочестия. Святые Пётр и Феврония Муромские. 

Образец семейной святости царственных мучеников Николая I, Александры, Алексея, 

Ольги, Анастасии, Татьяны, Марии. 

Тема 9. «РУСЬ СВЯТАЯ» — 3 ч. 

 Отношение к Родине в русской культурной традиции как к Дому Пресвятой 

Богородицы. Почитание чудотворных икон Пресвятой Богородицы: «Курская Коренная» 

икона Божией Матери, икона Покрова Пресвятой Богородицы, «Взыскание погибших», 

«Скоропослушница», «Нечаянная радость», «Всех скорбящих радость», «Державная» 

икона Божией Матери. Легенда о граде Китеже. Иконы-защитницы Русской земли: 

Владимирская, Казанская, Смоленская, Донская, Тихвинская иконы Божией Матери.  

«МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

(6,8 классы) 
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Раздел 1. Музееведение, как научная дисциплина. 

Основные понятия и термины в музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, 

экскурсия, экспозиция и др.). Становление и развитие государственно-общественной 

системы музейного дела. Опыт успешной деятельности объединений обучающихся в 

краеведческих музеях образовательных учреждений. 

Современное понимание термина «музееведение. Законодательные акты, регулирующие 

музейное дело в РФ. Положение о музее в образовательном учреждении. Устав 

самодеятельного объединения юных музееведов. Права и обязанности юных музееведов. 

Раздел  2.   Музейная  сеть и  классификация музеев.  Школьный музей 

Возникновение  и  становление  музеев,  их  роль  в  жизни  человека.  

Понятие«социальный институт». Основные социальные функции музеев. Социальная 

функция школьного музея. 

Школьный музей на современном этапе развития. Структура школьного музея и 

деятельность его подразделений. 

Музейная сеть и классификация музеев. Принципы классификации музеев в РФ. 

Частные музеи и музеи, созданные на общественных началах. Взаимодействие 

государственных музеев с частными и общественными. 

Школьный музей как специфическая образовательная среда развития, обучения и 

воспитания. Профили школьных музеев. Особенности деятельности школьного музея. 

План работы школьного краеведческого музея (планы образовательной, экскурсионной, 

воспитательной, поисковой и научно-исследовательской работы). Отчет о деятельности 

школьного музея. 

Раздел 3. Фонды музея. Работа с фондами. 

Определение понятия «фонды музея», изучение «музейных  фондов», «музейный 

предмет», «экспонат», «артефакт» и др. Музейные предметы как основа школьного 

музея. Использование фондов для организации выставочной работы и проведения 

экскурсий. Учет фондов школьного музея. Принципы организации фондовой работы в 

школьном музее. 

Раздел 4. Музейная экспозиция и ее виды. 

Понятие «музейная экспозиция», «экспонат», «экспозиционный материал», 

«тематическая структура», «экспозиционные комплексы» и др. Экспозиционные 

материалы (музейные предметы, копии, тексты, фонокомментарии, указатели др.) 

Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, исторические 

отделы краеведческих музеев, художественные музеи, этнографические музеи, музеи-

заповедники, музеи под открытым небом др.) 

Экспозиции постоянные, временные, тематические в школьном музее. Обновление 

экспозиции школьного музея. Тематические экспозиции музея по учебным дисциплинам 

и к памятнымдатам. 

Раздел 5. Культурно-образовательная деятельность музея. 

Культурно-образовательная деятельность музея и ее основные формы. Цели, задачи, и 

специфика культурно-образовательной деятельности музея. Основные требования: 
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высокий теоретический и методический уровень, актуальность и занимательность, учет 

возраста и интересов участников, опора на экспозицию. 

Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Объекты 

образовательных экскурсий. Особенности культурно-образовательной деятельности 

школьного музея. 

Раздел 6. Поисково-исследовательская и научная деятельность. 

Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры. Основные 

направления научно-исследовательской деятельности: разработка научной концепции 

музея; комплектование фондов; изучение музейных предметов и коллекций; хранение и 

охрана фондов; реставрация, музейная педагогика, социально-педагогические 

исследования; исследования в области истории, теории и методики музейногодела. 

Поисково-исследовательская деятельность школьного музея. 

Раздел 7. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. 

Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и функции выставки 

школьного музея. Классификация выставок. 

Организация выставок в школьном музее (стационарные, переносные или выездные). 

Раздел 8. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея. 

Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. Задачи поисковой 

работы, связь с тематикой школьного музея. Формы поисково-собирательской 

работыучащихся (краеведческие походы, экспедиции, работа в библиотеке, 

государственном музее, архиве, встречи с участниками исторических событий и запись 

воспоминаний, документирование артефактов, поиск и сборэкспонатов). 

Этапы подготовки научно-исследовательской работы. Требования к научному 

оформлению результатов краеведческого исследования и поисковой деятельности. Виды 

оформления работы: доклад, реферат, статья. Цитирование и ссылки. Культура научного 

исследования. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого ученика 

экспедиции, его вклада в общее дело. 

Форма организации – внеурочное занятие (кружок). Реализация программы «Юный 

музеевед» предусматривает построение в виде теоретической и практической 

деятельности и воплощается в следующихформах: 

Беседа; 

Экскурсия в музеигорода; 

Работа сэкспонатами 

Викторина 

Проектнаяработа 

Виртуальнаяэкскурсия 

Работа с ИКТ Методы: 

словесный (рассказ, беседа, устное изложение, чтение, анализтекста) 

наглядный (показ видео, иллюстрации, схемы,плакаты) 

практический (упражнения,тренинги) 
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объяснительно-иллюстративный 

репродуктивный 

частично-поисковый 

исследовательский 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

(5,6,7 классы) 

Вводное занятие (1 ч) 

Краснодарский край на карте России. 

1.Растительный мир (17 ч)   

Растительный мир (общее понятие). Характерные признаки растений. Сорняки. 

Растения, влияющие на здоровье человека. Комнатные растения. Растения. 

Лекарственные растения. Раннецветущие растения. Охрана растений. Красная книга. 

2. Насекомые нашего края (8 ч) 

Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые насекомые. Где и 

как зимуют  насекомые. Охрана полезных насекомых. Насекомые нашего края. Красная 

книга края. 

3. Рыбы, обитающие в наших краях (8 ) 

Рыбы, обитающие в морях, реках и  озёрах. Промысловые рыбы. Рациональное их 

использование. Прудовые хозяйства края. Аквариумные рыбы. Охрана рыбных хозяйств. 

«ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

(7,8,9 классы) 

Содержание программы разделено на три блока. У каждого блока своя тематика, 

которая привязана к календарю памятных и знаменательных дат. Это позволяет ребенку 

отслеживать и осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать себя 

сопричастным к происходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг.  

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация 

программы предусматривает включение учащихся в социальную практику, 

образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы добровольческой 

деятельности. Освоение программы обучающимися осуществляется последовательно: от 

теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в 

волонтерских акциях. 

Раздел 1. Мы – волонтеры!- 4  

Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и 

обязанностями волонтеров. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить 

требования, предъявляемые к личным качествам волонтера. Участие в тренингах 

поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской 

деятельности, подготовиться к её осуществлению. Ведение дневника волонтеров 

позволит прослеживать деятельность учащихся. 

Раздел 2. Участие в благотворительных акциях 

по четырем направлениям- 27  

1. «Кубань – мой дом!» (4) 

2. «В кругу друзей»                                 (2) 
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3. «Доброта, забота, милосердие»         (21) 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это 

дети с ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. Волонтёры оказывают 

им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период 

подготовки. Учащиеся занимаются ландшафтным дизайном пришкольного участка, 

ухаживают и заботятся о зеленых насаждениях, птицах, занимаются уборкой 

территории. 

Раздел 3. Пропаганда ЗОЖ – 3  

Обучающиеся участвуют в спортивных соревнованиях «Веселые старты», 

проводят утреннюю зарядку, зарядки-пятиминутки для младших ребят (зарядка для 

осанки, глаз), организуют школьные Недели Здоровья, радиопередачи о правильном 

питании, готовят выступление агит отряда, тем самым пропагандируют ЗОЖ среди 

сверстников.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«САМБО» 

  

Теоретическая подготовка (10) 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по изучению 

элементов Самбо. Правила поведения в спортивном зале. Правила поведения во время 

соревнований. Техника безопасности на занятиях Самбо. Техника безопасности при 

падении. Техника безопасности при взаимодействии с партнёром. Запрещенные действия в 

Самбо. Общие сведения о травмах и причинах травматизма в Самбо. Техника безопасности 

на спортивных соревнованиях. 

Гигиенические требования к занимающимся. Личная гигиена. Гигиена мест занятий. 

Гигиена одежды и обуви. Общий режим дня. Режим питания и питьевой режим.  

Виды и характер самобытной борьбы у различных народов России. 

Общая характеристик основных физических качеств человека (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, ловкость). Понятие об общей и специальной физической 

подготовке. Специальная психическая подготовка и ее значение для занятий борьбой. 

Техническая подготовка (50) 

Самбо (введение) 

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину 

перекатом, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через мост, 

на бок кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, 

подножек, подсечек, бросков захватом ног. Упражнения для тактики: подвижные игры, 

игры-задания. 

Изучение приёмов в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, 

верхом. Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных 

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

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

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

Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний.  
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Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и 

скручиванием, партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, 

скручиванием, толчком.  Игры-задания и учебные схватки на выполнение изученных 

выведений из равновесия. 

Общефизическая подготовка (ОФП) (32 ) 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. 

 Общеразвивающие упражнения: для мышц рук и плечевого пояса, мышц ног, 

брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. Упражнения с предметами - 

со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 кг), палками. Строевы 

упражнения. Упражнения для развития гибкости. 

Акробатические упражнения.Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойки; кувырки; гимнастический мост. 

Легкоатлетические упражнения. Равномерный бег. Бег с ускорением. Варианты 

челночный бега. Прыжки: с места в длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. 

Метание теннисного мяча в цель, на дальность. Жонглирование.  

Контрольные упражнения и соревнования (10) 

Принять участие в нескольких соревнованиях в течение года. Контрольные тесты 

и соревнования. Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных схваток. 

Устранение ошибок 

«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

(7класс) 

Теоретический раздел: Включает в себя знания по истории возникновения и правилам 

спортивных игр, по основам гигиены и закаливания, формированию правильной осанки, 

обучению рациональному дыханию.    Что такое ОФП, ЗОЖ, знакомство с основами 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. (1 час)  

Практический раздел: (32 ) 

Общая двигательная подготовка: Включает в себя выполнение различных физических 

упражнений. Расширяющих двигательную сферу младших школьников и имеющих 

положительный перенос на формирование умений, связанных с овладением элементами 

техники спортивных  и подвижных игр. К ним относятся различные упражнения с 

предметами, в равновесии, различные прыжки. 

Общая игровая подготовка: Состоит в выполнении различных движений, направленных 

на овладение основами техники различных видов спорта .К ним относится: ведение мяча 

одной рукой(ногой. Лаптой),попеременно на месте и в движении(шагом ,бегом, со 

сменой направления, левым и правым боком .лицом и спиной вперед; различные виды 

передач мяча на месте и в движении, индивидуально парами и группами Различные 

виды метаний и бросков и завершающих ударов; различные виды народных игр. 

 Занятия  ОФП (общая физическая подготовка) направлены на то, чтобы развить у 

занимающего такие качества, как: Сила, Выносливость, Резкость, Прыгучесть, Гибкость, 
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Координация. Эти физические качества преимущественно осуществляются с помощью 

спортивных, подвижных игр и эстафет определенной направленности. 

Все эти качества необходимы для гармоничного развития физических качеств и 

здоровья младших школьников.  

Упражнения на развитие силы различных мышечных групп  

1.Мышцы ног 

2.Мышцы спины 

3.Мышцы брюшного пресса 

4.Мышцы рук и плечевого пояса  

Для развития всех этих групп мышц существует два основных типа упражнений: 

упражнения с тяжестью собственного тела и упражнения с различными 

приспособлениями.  

Упражнения для развития силы мышц ног: 

приседания на двух ногах. 

Приседания на двух ногах с грузом на плечах. 

Приседания на одной ноге (в «пистолетике»). 

Фиксирование полуприседа (90°), прижавшись ровной спиной к стене. 

Упражнения для развития силы мышц спины: 

поднимание туловища из положения лежа на животе (на полу, на гимнастической 

скамейке с фиксацией ног). 

Поднимание туловища из положения лежа на животе (на полу, на гимнастической 

скамейке с фиксацией ног)  

поднимание ног лежа на животе. 

Одновременное поднимание туловища и ног с фиксацией позы «рыбка» 

опускание туловища в горизонтальное положение стоя (лопатки сведены, руки в 

стороны) с фиксацией позы. 

Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса: 

поднимание туловища из положения лежа на спине (на полу, на гимнастической 

скамейке с фиксацией ног). 

Поднимание ног лежа на спине. 

Одновременное поднимание туловища и ног с фиксацией позы «уголок». 

Поднимание ног в положении виса. 

Удержание позы «уголок» в положении виса. 

Упражнение «березка» (одновременно укрепляет поясничные мышцы спины). 

Упражнения для развития силы мышц рук и плечевого пояса: 

отжимания – сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Подтягивания – сгибание и разгибание рук в висе. 

Лазание по горизонтальной лестнице в висе. 

Упражнения с гантелями: 

разведение прямых рук в стороны в медленном темпе, 

поднимание прямых рук вверх из горизонтального положения (быстрое поднимание, 

медленное опускание), 
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поднимание прямых рук вперед (ладони в пол, ладони вверх), 

сгибание в локтях, прижав их к туловищу, 

сгибание кисти. 

Жим от груди лежа, жим от груди стоя. 

Упражнения на выносливость 

Упражнения на общефизическую выносливость предполагают выполнение несложных 

циклических движений в течение максимально длительного промежутка времени. 

Например, бег на длинные дистанции, ходьба на лыжах в течение определенного 

времени. Выносливость может тренироваться целенаправленно или опосредованно, т.е. 

во время тренировок, имеющих целью развитие тех или иных качеств, также 

тренируется и выносливость. 

Упражнения на развитие резкости 

Челночный бег 

Упражнения с резиной 

Метание 

Упражнения на развитие прыгучести 

заскоки на скамейку, 

соскоки со скамьи, 

перепрыгивания через скамейку с продвижением вдоль нее, 

многоскоки: с продвижением – на двух ногах, на одной, с поджиманием ног, из приседа, 

из приседа с поджиманием; без продвижения – на двух ногах, на одной, с поджиманием 

ног, из приседа, из приседа с поджиманием, с поворотом на 180 и 360 градусов. 

Упражнения со скакалкой 

Упражнения на развитие гибкости 

Различают активную и пассивную гибкость. Активная гибкость – это способность 

выполнять движения с большой амплитудой за счет активности групп мышц, 

окружающих соответствующий сустав. Пассивная гибкость – это способность к 

достижению наивысшей подвижности в суставах в результате действия внешних сил. 

Термин гибкость приемлем для оценки суммарной подвижности в суставах всего тела. 

Гибкость в значительной степени зависит от строения суставов, а также от пластичности 

связок и мышц, укрепляющих сустав. Строение суставов определяется врожденными 

особенностями, но постоянная работа над увеличением подвижности благоприятно 

влияет на повышение эластичности суставных связок. 

Тестирование (определение физической подготовленности)  

- развитие скоростных способностей;  бег на 30 метров,  

- развитие ловкости и координационных способностей: челночный бег 3х10,  

- развитие скоростно – силовых способностей и прыгучести:  прыжки в длину с места, 

прыжки на скакалке за 10 сек., 

- развитие гибкости: наклон вперед из положения сидя 

- развитие силовых способностей: подтягивание на высокой перекладине (мал), низкой 

(дев), 

  поднимание туловища 
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- развитие выносливости: 6 минутный бег 

Тесты для определения  скоростных способностей (описание) 

Бег на 30 метров 

В забеге участвуют не менее двух человек. По команде “На старт!” участники подходят 

к линии старта и занимают исходное положение. По команде “Внимание!” наклоняются 

вперёд и по команде “Марш!” бегут к линии финиша по своей дорожке. Фиксируется 

лучший результат. 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей (описание) 

Челночный бег 3 раза по 10 м 

Данный тест помогает определить способность быстро и точно перестраивать свои 

действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки.  

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент педагог 

включает секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую дистанцию, на которой по 

прямой линии расположены кубики (5 штук). Ребенок обегает каждый кубик, не задевая 

его. Фиксируется общее время бега.  

Тесты для определения скоростно-силовых качеств (описание) 

Прыжок в длину с места  

Этот тест можно проводить в физкультурном зале на поролоновом мате, на котором 

нанесена разметка через каждые 10 см. Тестирование проводят два человека. Первый 

объясняет задание и следит за тем, чтобы ребенок принял исходное положение для 

прыжка, дает команду «прыжок»; второй с помощью сантиметровой ленты замеряет 

длину прыжка.  

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах 

руками, и прыгает на максимальное расстояние. При приземлении нельзя опираться 

сзади руками. Педагог измеряет расстояние от линии старта до пятки «ближней ноги» с 

точностью до 1 см. Делаются две попытки, в протокол заносится лучший результат. 

Следует давать качественную оценку прыжка по основным элементам движения: 

исходное положение, энергичное отталкивание ногами, взмах руками при отталкивании, 

группировка во время полета, мягкое приземление с перекатом с пятки на всю стопу. 

Если ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то засчитывается попытка и 

фиксируется тот результат, который отмечается в момент постановки ног на опору.  

Для повышения активности и интереса детей целесообразно разместить несколько ярких 

игрушек на расстоянии 15-20 см за матом и предложить ребенку допрыгнуть до самой 

дальней из них. 

Прыжки на скакалке за 10 секунд 

По команде «Марш», ребенок начинает прыгать на скакалке на двух ногах с 

максимальной скоростью. По истечении 10 секунд подается команда «стоп» 

испытуемый заканчивает прыгать. Если во время прыжков ребенок сбился, то он снова 

продолжает прыгать и счет продолжается дальше. Фиксируется общее количество 

прыжков за 10 секунд. 

Тест для определения  гибкости (описание)  

Наклон вперед из положения сидя на полу 
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Тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного аппарата, 

эластичность мышц и связок.  

На полу обозначаются центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, 

ступнями ног касается центровой линии,  ноги выпрямлены в коленях, ступни 

вертикальны, расстояние между составляет 20 -30 см. Выполняется три  наклона вперед, 

на четвертном фиксируется результат касания и фиксация (не менее 2 –х секунд) 

кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в коленях не 

допускается. 

Во время выполнения данного теста можно использовать игровой момент «достань 

игрушку». 

Тест для определения силовых способностей (описание) 

Подтягивание на высокой перекладине (мал), низкой (дев) 

Участник с помощью учителя принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается 

непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. 

Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 

сек.видимое для судьи положение виса. Не допускаются: сгибание рук поочередно, 

рывки ногами и туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного 

подтягивания. 

 Среди многих тестов силового характера, подтягивание (особенно в висе)  наиболее 

надежный и информативный тест характеризующий уровень максимальной силы и 

силовой выносливости. Техника измерения. Вис хватом сверху. Подъем – до уровня 

подбородка. Опускание – до выпрямленных рук. Темп – не чаще одного движения за 1 

сек. Раскачивания и сгибания туловища не допускать. Вводится элемент новизны в 

оценивании результата. Он состоит в том, что количество подтягивания умножается на 

вес испытуемого. Полученный показатель и будет характеризовать уровень силовой 

подготовки испытуемого. 

Поднимание туловища 

Исходное положение: лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в 

коленях. Ступни закреплены. 

Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями колен в одной 

попытке за 30 сек. 

Тест для определения выносливости (описание) 

6 минутный бег 

Наиболее адекватным по информативности и надежности для определения аэробной 

производительности (характеризующей выносливость) является 12-минутный бег (по 

Куперу). Шестиминутный бег является усеченным вариантом теста Купера и, в 

принципе, хотя и менее информативно, но  позволяет провести определение уровня 

выносливости у школьников. 

 Техника измерения.По сигналу испытуемые начинают бег с произвольной 

скоростью на заранее размеченной и визуально наблюдаемой дистанции.  
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  По истечении 6 минут подается команде “стой”(преподавателем, помощником, 

учеником. Фиксируется количество метров (с точностью до 50 м) пробегаемых за 6 

минут испытуемым. 

Спортивные игры. 

1. Баскетбол. 

2. Футбол. 

3. Лапта-народная игра 

4. Пионербол. 

Подвижные игры  

Подвижные игры на улице в осенний, весенний период: «Пятнашки»,  «Не попади в 

болото», «Зайцы в огороде», «К своим флажкам», «Гуси-лебеди», «Не  оступись», 

«Вызов номеров», «Пустое место», «Мяч соседу», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», 

«Ловля парами», «Пятнашки в парах (тройках)», «Подвижная цель».  

Подвижные игры в зале: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

заданий на координацию движений типа «веселые  задачи», с «включением» 

(напряжением) и «выключением» (расслаблением) звеньев тела; «Змейка», «Иголка и 

нитка», «Пройди бесшумно», «Не урони мешочек», «Прокати быстрее мяч», «Кузнечики»,  

Подвижные игры на улице в зимнее время: «Финские санки», «По местам», «День и 

ночь», «Кто дольше прокатится», «Кто быстрее взойдет в гору», «Кто дальше скатится с 

горки», «Быстрый лыжник», «За мной», «Охотники и зайцы»,  

Веселые старты проводятся в виде спортивных эстафет 

При подборе средств и методов практических занятий учитель должен иметь в  виду, что 

каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, поэтому следует  использовать для 

этой цели комплексные занятия, в содержание которых включаются  упражнения из разных 

видов спорта ( легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, подвижные игры и т.д.). 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и оздоровительными 

целями занятия. 

      Соревнования, веселые старты между группами повышают интерес к занятиям. Их  следует 

проводить систематически. 

 

 «ВОЛЕЙБОЛ» 

(6-9 классы) 

  

Раздел1. Перемещения. (6) Стойка  игрока (исходные положения). Перемещение в 

стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперед. Сочетание способов 

перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх). 

Раздел 2. Передачи мяча. (12) Передача сверху двумя руками вперед-вверх (в опорном 

положении). Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и через сетку). 

Передача сверху двумя руками, стоя спиной в направлении передачи. Передача мяча 

снизу двумя руками над собой. Передача мяча снизу двумя руками в парах 

Раздел 3. Подачи мяча.  Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. Подача в 

прыжке. 
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Раздел 4.Атакующие удары (нападающий удар) (6) Прямой нападающий удар (по ходу). 

Нападающий удар с переводом вправо (влево). 

Раздел 5. Прием мяча. (8) Прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча, отраженного сеткой 

Раздел6. Блокирование атакующих ударов. (6) Одиночное блокирование. Групповое 

блокирование (вдвоем, втроем). Страховка при блокировании. 

Раздел 7.Тактические игры . (6) Индивидуальные тактические действия в нападении, 

защите. Групповые тактические действия в нападении, защите. Командные тактические 

действия в нападении, защите. Двухсторонняя учебная игра. 

Раздел 8.Подвижные игры и эстафеты. (10) Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и тактических действий. Игры развивающие 

физические способности. 

Раздел 9. Физическая подготовка (8) Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 

(8,9 классы) 

                                 Знания о физической культуре. 

   История зарождения и развития настольного тенниса, его роль в современном 

обществе. Место настольного тенниса в Олимпийском движении. Главные турниры в 

международном календаре. Выдающиеся зарубежные и отечественные теннисисты. 

   Основные термины и понятия настольном теннисе. Размер стола (названия и 

назначения линий стола) и Правила игры. Классификация ударов в настольном теннисе, 

способы держания (хватки) ракетки. Организация и планирование  самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств средствами настольного тенниса. Значение 

занятий настольным теннисом в формировании здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек. Физкультурно-оздоровительные занятия настольным теннисом, как 

средство всестороннего и гармоничного развития личности. 

                           Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

   Организация и проведение самостоятельных занятий по настольному теннису. 

 Подготовка места для занятий по настольному теннису, размеры игровой площадки и 

теннисного стола, инвентарь (выбор ракетки, мячей). Подбор упражнений, выполнение 

индивидуальных комплексов утренней зарядки, физкультминуток , физкультпауз. 

Упражнения  для формирования правильной осанки , профилактики плоскостопия и их 

коррекции. Подводящие и подготовительные упражнения в настольном теннисе, 

необходимые для освоения двигательных действий. Проведения самостоятельных 

занятий по физической подготовке . Основы саморегуляции эмоционального при 

занятиях спортом. Последовательное выполнение частей занятия , наблюдения за 

режимом нагрузки (по частоте сердечных сокращений) в течении занятия. Организация 

досуга посредством игры в настольных теннис. 

   Оценка эффективности занятий по настольному теннису. 

 Самонаблюдение и самоконтроль на занятиях по настольному теннису. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время занятий. Оценка эффективности занятий по 
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результатам участия во внутришкольных турнирах. Правила самостоятельного 

тестирования физических  качеств в настольном теннисе. 

                          Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Оздоровительнные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств. Индивидуальные коплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для коррекции 

фигуры и массы тела с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Комплексы ЛФК для лиц с отклонением в состоянии здоровья.  

        Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Способы держания (хватки) ракетки. Стойки: нейтральная, правосторонняя, 

левосторонняя. Набивание мяча различными сторонами ракетки (ладонной и тыльной). 

Удары: справа и слева: толчком, срезкой и накатом. Выполнение простейших подач 

ладонной и тыльной стороны ракетки. Выполнение ударов по направлениям: линия, 

диагональ. Выполнение ударов по мячам с различной траекторией полёта по высоте: 

высокий, средний, низкий.  Передвижения: вперёд, назад, в сторону, зигзагом, веером; 

бег, прыжки, бег приставным  и  скрестным шагом. 

           Упражнения для воспитания гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для 

воспитания скоростно-силовых способностей. Упражнения для воспитания скоростных 

и координационных способностей. Упражнения для воспитания выносливости. 

Упражнения на расслабление.  

              Командные форматы для соревнований 4 и более человек. Личные форматы 

соревнований для 2-3-х человек. Лично-командные форматы соревнований для 4-х и 

более человек. Способы ведения счета и правила зачисления очков. Смены подач и 

сторон. 

              «Охрана труда и техника безопасности при проведении занятий 

настольным теннисом» знакомит обучающихся с основными правилам техники 

безопасности при организации занятий физической культурой на основе настольного 

тенниса, формирует навыки страховки и самостраховки. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА» 

(8-10 классы) 

2    Вводное занятие. Прослушивание голосов. 

         Цели и задачи курса обучения. Формы работы. Техника безопасности. Понятие о 

сольном пении, жанры вокального пения, пути создания индивидуального сценического 

образа, прослушивание и просмотр примеров сценического образа. Певческие голоса и 

их характеристики. Певческие голоса у девочек и у мальчиков - их характеристики. 

Стадия развития детских голосов. Деление мужских и женских певческих голосов. 

Практическое занятие: выявление знаний о пении вообще и о сольном пении в 

частности. Проверка вокально-слуховых данных, постановка целей и задач для 

индивидуальной работы. 
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3    Знакомство с голосовым аппаратом.  

Артикуляционный аппарат. Строение голосового аппарата. Дыхательный аппарат - 

виды дыхания. Понятие артикуляции. Роль певческого дыхания в 

звукообразовании. 

Практическое занятие: пение специальных упражнений на разные виды дыхания. 

4 -7    Практические занятия: Разучивание материала с сопровождением и без него. 

Доведение исполнения произведения до концертного варианта. 

Разбор и разучивание песен об учителях. 

8- 13.     Постановка дыхания. Использование дыхательных упражнений. 

Практические занятия: навыки пользования дыханием, дыхательные упражнения для 

развития опорного дыхания. Опора дыхания, навыки опорного дыхания.  Разучивание 

материала с сопровождением и без него. Доведение исполнения произведения до 

концертного варианта. Разбор и разучивание песен о матери. 

14- 19     Постановка голоса. Использование вокальных упражнений. 

Практические занятия: навыки звукообразования и звукоизвлечения, 

формирование головного звучания голоса, певческие упражнения на вырабатывание 

различных голосовых навыков. 

 Разучивание материала с сопровождением и без него. Доведение исполнения 

произведения до концертного варианта. Разучивание песен на новогодний карнавал. 

20 -25  Выразительные средства исполнения.  

        Развитие навыка уверенного пения. Раскрытие содержания текста и музыки, 

особенностей  художественно - сценического образа, Разбор интерпретации исполнения 

песни.                                                           Практические занятия:  Разучивание песен на 

военную тематику. 

  Доведение исполнения произведения до концертного варианта.  

  26 - 30    Ансамблевое пение. 

Практические занятия: Разучивание многоголосия, работа над чистотой 

интонирования в партиях. Работа над динамическим и ритмическим ансамблями. Работа 

над чистотой строя. Подготовка к конкурсу «Молодые дарования Кубани». 

31 - 33        Вокально-хоровая работа над песенным репертуаром. 

Практические занятия: разучивание мелодии, работа над чистотой интонирования, 

артикуляцией, дикцией. Постановка песен, работа над мелодической линией песни, 

работа над художественным образом песни. Разучивание тематических песен для 

концертов. 

Знакомство с циклом песен военных лет, с песнями о школе.   

Вокально-хоровая работа над песенным репертуаром. Подготовка к концерту, 

посвященному «Дню Победы» 

    34     Концертное выступление. 

Активное участие в жизни школы, города. Выступление на праздниках, концертах, 

фестивалях. В конце учебного года показательное выступление (отчетный концерт), 

демонстрация приобретенных навыков и умений. Планирование направлений работы на 

следующий год. 
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«КУЛЬТУРНЫЙ НОРМАТИВ ШКОЛЬНИКА» 

(5-8 классы) 

Курс в долгосрочном варианте и в варианте «Культурного марафона» реализуется в трех 

блоках: «Культпоход», «Культурный клуб» и «Цифровая культура». Каждый из блоков 

основывается на определенной ведущей форме общения с произведениями искусства 

посредством различных видов организации такого общения («живой звук», «креативное 

погружение» и мультимедийная форма). Все формы предполагают установление связей 

между эмоционально-чувственным восприятием произведения искусства человеком и 

художественно-выразительными средствами конкретного произведения (произведений) 

через построение ассоциативных рядов, сравнение и сопоставление произведений, 

близких по тематике, мотивам и сюжету.  

          БЛОК «КУЛЬТПОХОД»  

Данный блок является обязательным для всех школьников и предполагает 

организованные выезды обучающихся (по возрастным группам) вместе с ответственным 

педагогическим работником (классным руководителем) в учреждения культуры на 

мероприятия в соответствии с утвержденным планом «Культпохода».  

Наиболее оптимальный режим посещения школьниками класса учреждений культуры и 

участия в культурных мероприятиях в рамках «Культпоходов»: один раз в месяц в 

течение учебного года.  

Данный блок предполагает форму общения школьника с произведениями культуры – 

«живой звук», то есть очное посещение культурного мероприятия. Виды организации 

взаимодействия с произведениями культуры: спектакли, концерты, выставки, 

кинопрокаты, экскурсии (в т.ч. виртуальные), фестивали, радиоспектакли и т.д.  

          БЛОК «КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ»  

В мероприятиях данного блока школьники участвуют по желанию и по интересам, 

мероприятия выбирают самостоятельно. Главной функциональной задачей данного 

блока является предоставление школьникам возможности получить специальные знания, 

навыки и умения в области культуры и искусства.  

Виды организации взаимодействия с произведениями искусства: мастер-классы, 

встречи, беседы, интервью с деятелями культуры (писателями, поэтами, артистами, 

художниками и др.), квесты, игры, викторины по произведениям искусства, вечера 

(литературные, музыкальные, культурные и т.п.), флэш-мобы, путешествия, спектакли, 

кинопоказы, лекции-семинары и др.  

БЛОК «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

Для обеспечения удаленного доступа обучающихся к произведениям искусства, в том 

числе из списка рекомендованных, рекомендуется использовать специализированные 

порталы о культуре, на которых представлены лучшие образцы произведений искусства.  

Виды организации взаимодействия с произведениями культуры: мультимедийная форма 

(аудио-, видеозаписи спектаклей, театральных постановок, концертов, концертных 

номеров, кинофильмов, встреч, литературных вечеров, выступлений артистов, выставок, 

экскурсий и др.).   
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1. «Культпоход» - обязательное посещение музея, художественной галереи, 

художественной выставки с учетом регионального компонента.  

 Периодичность – не менее одного раза в год. 

Тематика  

«Мир музея.  Музей трудовой славы» - знакомство с основными понятиями: «музей», 

«экспонат», «коллекция», правилами поведения в музее, способами освоения музейного 

пространства и произведения искусства.  

«Если видишь на картине…» - знакомство с основными жанрами изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт.  

«Давным-давно» - знакомство со сказочными образами и сюжетами, мифами, 

легендами и их героями в изобразительном искусстве.  

«Краски родной природы» - знакомство с цветом и освещением на примере смены 

времен года и времени суток средствами пейзажной живописи.  

«День музеев» - школьники принимают участие во Всероссийской акции.  

«Виртуальный музей» - знакомство с экспозициями ведущих художественных музеев 

на местах посредством сети Интернет. В данном случае эксперт-куратор самостоятельно 

готовит экскурсию по выбранной теме.  

2. «Культурный клуб» предполагает три элемента: 1) лекции с показом репродукций 

произведений мирового и отечественного изобразительного искусства; 2) обсуждение 

пройденных тем / интерактивная игра-викторина; 3) совместное / самостоятельное 

творчество.  

Тематика  

 «Знакомьтесь – музей!» - какие бывают музеи, знакомство с видами музеев 

(художественные, краеведческие, мемориальные, музыкальные, литературные, 

театральные, музеи-заповедники, естественно-научные, технические); знакомство с 

первыми музеями России; музей моего края – (знакомство с музеями региона, города, 

села).  

«Азбука искусства» - виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), техники живописи и графики (темпера, масло, фреска, оригинальная и 

печатная графика), скульптура (городская скульптура, мелкая пластика, из каких 

материалов создают скульптуру).  

«Сказочное искусство» - античное искусство (герои легенд и мифов, искусство Египта, 

Греции, Рима), сказочные художники (И. Билибин, В. Васнецов). 

«Искусство вокруг» - художники-иллюстраторы, художники промышленной графики 

(плакаты, открытки, реклама, деньги, марки), художники-дизайнеры (интерьер, мода, 

автомобили, мебель), художник декоратор, художник-мультипликатор.  

Творческие занятия  

«Собираем картину» - школьники группами собирают пазл-репродукцию картины, 

выбранную экспертом-куратором. Выигрывает группа, которая соберет пазл первой.  

«Найди 10 отличий» - школьники сравнивают два изображения - репродукции картины 

и находят «лишние» или отсутствующие детали (индивидуальное задание).  
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«Сказка – ложь» - конкурс на лучшую придуманную сказку по сюжету картин. 

«МультМуз» - просмотр мультфильмов, связанных с музеем и изобразительным 

искусством («Опять двойка», «Происшествие в музее», «Пластилиновая ворона», 

«Случай с художником», «Черный квадрат»).  

«Все в сад» - квест-игра, посвященная парковой скульптуре. 

«МузКом» - конкурс комиксов. Школьник придумывает историю о художественном 

музее и оформляет его в виде комикса. Форма исполнения – рисунок, компьютерная 

графика, фотография, другое.  

«Мой музей» - класс выбирает тему коллекционирования, пополняет свою коллекцию в 

течение учебного года, в конце которого класс организует выставку.  

«Селфи в музее» - конкурс фотографии. Школьник в музее делает фотографию рядом с 

понравившимся экспонатом, выкладывает в соцсети с хештегом #культпоходвмузей. В 

конце месяца подводятся итоги, выигрывает тот, кто набрал больше лайков за 

публикацию.  

«Ожившие картины» - флешмоб по воспроизведению пластическими и звуковыми 

средствами картины или скульптурной композиции. В акции принимают участие все 

классы школы. Все ученики класса должны быть задействованы в мероприятии, между 

участниками распределяются роли.  

«Школьный музей» - создание виртуального школьного музея.  

 3.«Цифровая культура». 

Перечни по направлению «Изобразительное искусство» содержат наиболее известные 

произведения отечественного и мирового изобразительного искусства, доступ к которым 

открыт на портале « Культура. РФ». Рекомендуемый список следует расширить, 

включив произведения искусства местного и регионального значения. 

С экспозициями виртуальных российских и зарубежных музеев можно познакомиться на 

каналах YouTube.com, официальных сайтах музеев. 

     «Краски родной природы». 

      2. МУЗЫКА  

Освоение культурных нормативов по направлению «Музыка»   

осуществляется в трех формах: «Культпоход», «Культурный клуб» и «Цифровая 

культура».  

      1. «Культпоход». Периодичность - не менее 1 раза в год.  

               Виды общения с музыкальным искусством:  

- мы приходим к музыке: посещение музыкального театра, посещение концертного зала;  

              - музыка приходит к нам: организация концертов «на местах» (в клубах, 

библиотеках, школе)  

          Тематика:  

 Содержание мероприятия (обязательные компоненты):  

     1) рассказ о музыке;  

     2) знакомство с местом исполнения и составом исполнителей;  

          3) слушание музыки;  

          4) заполнение Культурного дневника.  
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• Знакомство с типами музыкальных площадок: оперный/балетный театр с оркестровой 

ямой; большой концертный зал с естественной акустикой; камерный концертный зал.  

• Знакомство с солирующими инструментами (внешний вид, названия, звучание).  

2. «Культурный клуб». Креативное погружение в музыкальное искусство в рамках 

Культурного клуба предполагает два формата:  

1) прослушивание музыкальных произведений с обязательным вводным словом 

куратора и последующим обсуждением;  

2) выполнение творческих заданий. 

Тематика  

Тема 1. Музыка в жизни человека. Типы музыкального творчества. Музыка и другие 

виды искусства.  

Музыка (от греч. musike, букв. – искусство муз) – вид искусства, в котором средством 

воплощения художественных образов служат осмысленные и особым образом 

организованные (по высоте и во времени) звуковые последования. Выражая мысли и 

чувства в слышимой форме, музыка, наряду с речью, служит звуковым средством 

человеческого общения.  

В развитой музыкальной культуре творчество представлено многими пересекающимися 

разновидностями, которые могут быть дифференцированы по разным признакам.  

Характеристики музыки как искусства: неизобразительное, временное (не 

пространственное), исполнительское.  

Типы музыкального творчества:  

1. Фольклор или народное творчество.  

Характеристики творчества: устное (передается из уст в уста), непрофессиональное, 

каноническое (канон – образец, закон по которому создаётся то или иное сочинение), 

теоретически неосмысленное.  

2. Творчество менестрельного типа или городская развлекательная музыка от раннего 

средневековья до современной эстрадной или поп музыки.  

Характеристики творчества: устное, профессиональное, каноническое, теоретически 

неосмысленное.  

3. Каноническая импровизация (религиозная музыка). 

         Характеристики творчества: устное, профессиональное, каноническое, 

теоретически осмысленное.  

4. Опус – музыка (opus – это оригинальное сочинение, зафиксированное в нотном 

тексте). Opus – музыку ещё называют – композиторской, автономной, серьёзной, 

классической, академической.  

Характеристики творчества: письменное, профессиональное, оригинальное (требования 

– неповторимость, индивидуальность), теоретически осмысленное.  

По назначению в практике, музыка делится на прикладную и неприкладную 

(автономную). Прикладная музыка имеет определенное практическое назначение, не 

сводимое к ее художественной функции. Прикладная музыка представлена, 

соответственно, 1) произведениями устного народного творчества (например, 
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трудовые, календарно-обрядовые и семейно-обрядовые песни, пастушьи наигрыши и т. 

п.), 2) музыкой религиозных культов (например, музыка буддийского ритуала или 

православные церковные песнопения), 3) музыкой светских церемоний 

(государственные гимны, военные марши и т. п.), 4) развлекательной музыкой (от 

творчества средневековых менестрелей, в том числе русских скоморохов, до 

современной поп-музыки). Автономная музыка не имеет определенного жизненно-

бытового назначения и выполняет, прежде всего, эстетические функции. Она 

представлена произведениями opus-музыки (opus – оригинальное сочинение, 

зафиксированное в нотном тексте), называемой также композиторской, серьезной, 

классической, академической музыкой.  

По условиям звучания музыка делится на преподносимую и обиходную. Преподносимая 

музыка предполагает слушание в специальной обстановке (в публичном концерте, в 

музыкальном театре), при этом слушатели отделены от исполнителя. В эту категорию 

включается opus-музыка и (частично) развлекательная. Обиходная музыка 

предназначена для массового исполнения и слушания в определенных жизненных 

условиях, не предполагающих обязательного деления на исполнителя и слушателя. К 

ней   

относится ритуальная музыка, сопровождающая народные обряды, церковную службу, 

светские праздники и т. д. Сюда же примыкает музыка досуга, предназначенная для 

совместного пения или танцев.  

         По взаимодействию (синтезу) с литературой и другими видами искусств 

выделяют театральную и экранную (кино-) музыку, танцевальную музыку, вокальную 

музыку со словами, программную музыку (инструментальные произведения, имеющие 

словесную, нередко поэтическую программу, конкретизирующую их содержание). Вне 

синтеза существуют «чистая» (без программы) инструментальная музыка и вокализы 

(пение без слов). Содержанием музыкального произведения является – отражение 

картины мира или создание вымышленных миров посредством музыкальных звуков. 

Музыкальный язык складывается как комплекс выразительных средств.  

          Тема 2. Выразительные средства музыки, их роль в возникновении 

музыкальных ассоциаций  

Основой музыки является музыкальный звук. Свойства музыкального звука: высота 

определённая, длительность, громкость, тембр.  

Музыку мы воспринимаем через ассоциации. Выразительные средства музыки: мелодия, 

гармония, фактура, ритм, динамика, тембр.  

          Мелодия. Организует звуки по высоте в их последовательности. Одно из 

важнейших (наряду с ритмом) выразительных средств. Слово «мелодия» может 

выступать как синоним слова «музыка». (Пушкин А. С. «Из наслаждений жизни Одной 

любви музыка уступает, / Но и любовь – мелодия»). Мелодию называют также 

музыкальной мыслью. Выразительность мелодии основывается на том, что ее аналогом 

вне музыкальных явлений является речь. Мелодия в музыке выполняет такую же роль, 

как речь в нашей повседневной жизни. Общее между мелодией и речью – интонация. В 
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речи интонация несет, в основном, эмоциональную окраску, в музыке – и смысловую, и 

эмоциональную.47  

         Гармония. Организует звуки по высоте (вертикали) в одновременности. Гармония 

организовывает звуки в созвучия. Созвучия делятся на консонансы (приятное звучание) и 

диссонансы (резкое звучание). Созвучия могут звучать устойчиво и неустойчиво. Эти 

качества являются колоссальным выразительным средством. Передают рост 

напряжения, спад напряжения, создают ощущение развития.  

       Фактура. Это музыкальная ткань, организующая звуки и по горизонтали, и по 

вертикали. Типы фактур: монодия (мелодия без сопровождения), многоголосие 

(полифония – это одновременное звучание равноправных мелодий; гетерофония или 

подголосочный склад – это сочетание мелодии с ее же вариантами в других голосах), 

мелодия с аккомпанементом (гомофонная фактура), аккордовая и аккордовая фигурация.  

       Ритм – это организация звуков во времени. Звуки имеют разную длительность. 

Звуки имеют акцентность (акцентные и безакцентные). Функции ритма: а) ритм 

упорядочивает музыкальное время, делит его на соразмерные участки от акцента до 

акцента. Участок от акцента до акцента – такт. Это метрическая функция ритма 

(называется «метр»); б) ритм передает движение вперед, создает ощущение жизни, 

неповторимости, потому что на метрическую сетку накладываются звуки разной 

длительности. Через ритм музыка связана с другими видами искусств (поэзия, танец). 

Ассоциативное поле ритма очень широко. Может ассоциироваться с биением сердца, 

ритмом шага. Напоминает об отсчете времени. Через ритм музыка связана с другими 

видами искусства, прежде всего, с поэзией и танцем.  

      Динамика – организация звуков по громкости. Форте - громко, пиано – тихо. 

Крещендо – уменьшение динамики, напряжения и диминуэндо - увеличение.  

     Тембр – окраска звука. Для описания тембра чаще всего используются зрительные 

или осязательные, иногда вкусовые ассоциации.   

         Тембровая драматургия – выстраивание тембров в определённом порядке. 

Принципы тембровой драматургии, с помощью которых осуществляется динамическое 

нарастание (на примере «Болеро» Равеля): а) повышение относительной высоты звука 

при сохранении ее абсолютной высоты; б) усиление выразительности тембра; в) 

увеличение кол-ва инструментов; г) усиление громкости.  

        Тема 3. Музыкант-исполнитель. Певческие голоса. Музыкальные инструменты.  

Основные певческие голоса: женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто), мужские 

(тенор, баритон, бас).Партии (голоса) в хоре: женские (сопрано, альт), мужские (тенор, 

бас).  

Состав симфонического оркестра: 4 основные группы (порядок по высоте сверху вниз): 

1) струнные (скрипка, альт, виолончель, контрабас), 2) деревянные духовые (флейта, 

гобой, кларнет, фагот), 3) медные духовые (труба, валторна, тромбон, туба), 4) ударные 

(литавры, большой барабан, малый барабан, тарелки, треугольник).  

       Тема 4. Музыкальные жанры . 
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Музыкальные жанры – исторически сложившиеся роды и виды музыкальных 

произведений, объединенных общностью содержания, формы, условий (места) 

исполнения и состава исполнителей.  

В музыкальной науке сложились различные классификации жанров композиторского 

творчества1. Они зависят от того, какой из обуславливающих жанр факторов 

рассматривается в качестве основного. По составу исполнителей жанры делятся на 

инструментальные и вокальные (в том числе вокально-инструментальные). В свою 

очередь в каждой группе  

можно выделить сольные, ансамблевые, оркестровые/хоровые жанры. По месту 

исполнения жанры бывают камерные (для исполнения в небольших помещениях соло 

или ансамблем), концертные (для исполнения с концертной эстрады оркестром и/или 

хором), музыкально-театральные. Особняком стоят бытовые жанры (песня, танец, 

марш).  

По форме жанры делятся на миниатюры (небольшие одночастные произведения – песни, 

романсы, пьесы), крупные одночастные произведения (увертюра, симфоническая поэма), 

циклы (произведения, состоящие из нескольких частей – соната, концерт, симфония, 

сюита).  

По содержанию музыкальные произведения, как и литературные, бывают лирическими, 

драматическими и эпическими. Однако классификация музыкальных жанров по данному 

признаку наименее точна, т.к. в музыке качества повествовательности, выразительности, 

действенности порой   

трудно дифференцировать. Так, романс может выйти за рамки лирического жанра при 

наличии драматического развития. А драматическая симфония способна приобрести 

качество исповедального лирического высказывания.  

Суммировав несколько критериев, можно дать следующие определения основным 

музыкальным жанрам:  

Песня – наиболее распространенный жанр вокальной музыки, народной и 

профессиональной (авторской). Сольное или хоровое музыкально-поэтическое 

произведение. Может быть предназначено для исполнения в быту, для камерного или 

концертного исполнения.  

Романс – камерное вокальное произведение для голоса с инструментальным 

сопровождением. Лирическая миниатюра.  

Кантата – концертный вокально-инструментальный жанр, произведение для хора, 

одного или нескольких певцов-солистов и оркестра. Включает в себя арии, речитативы, 

хоры.  

Оратория – крупное вокально-инструментальное произведение для хора, певцов-

солистов и оркестра. Включает в себя арии, речитативы, хоры. От кантаты отличается 

бóльшими размерами, от оперы – предназначенностью для концертного исполнения.  

Опера – музыкально-театральный жанр, основанный на синтезе слова, сценического 

действия и музыки. Включает в себя арии (сольные формы с распевной мелодикой), 

речитативы (сольные формы с мелодикой, приближающейся к естественной речи), 



405 
 

ансамбли, хоры. Открывается увертюрой (оркестровым вступлением), может содержать 

и другие инструментальные эпизоды (вступления к отдельным действиям, танцы)  

Инструментальная пьеса – обобщающее название камерных, преимущественно сольных 

инструментальных миниатюр. Имеет десятки жанровых разновидностей и авторских 

обозначений (ноктюрн, экспромт, музыкальный момент, «песня без слов», «листок из 

альбома» и т. п.)  

Соната – один из основных жанров камерной инструментальной музыки, произведение 

для солиста или небольшого ансамбля. Трехчастный (реже четырехчастный) цикл с 

быстрыми крайними частями.  

Симфония – один из основных жанров концертной инструментальной музыки, 

произведение для симфонического оркестра. Цикл, как правило, из 4-х частей.  

Концерт – произведение для одного, реже нескольких солирующих инструментов с 

симфоническим оркестром. Цикл из 3-х частей, контрастных по темпу (быстро, 

медленно, быстро). Встречаются также концерты для одного инструмента (без оркестра), 

для оркестра (без выделения солистов), для голоса с оркестром, для хора a capella (без 

инструментального сопровождения).  

Сюита – жанр инструментальной музыки, камерной и концертной. Произведение для 

инструмента-соло, ансамбля, оркестра. Цикл, состоящий из произвольного количества 

частей, обычно контрастных по темпу, ритму, характеру.  

Симфоническая поэма – концертный жанр, крупное одночастное программное 

произведение для симфонического оркестра.  

Струнный квартет – камерный инструментальный жанр, произведение для двух скрипок, 

альта и виолончели (цикл из 4-х частей).  

Творческие задания  

1. Подбор иллюстраций к прослушанным произведениям.  

2. Определение, какой из двух-трех прослушанных отрывков соответствует 

обсуждаемому герою/образу (эпическому, лирическому, фантастическому и т.п.)  

3. Подбор музыки к картинам, фотографиям по теме занятия.  

4. Подбор музыки к стихотворению или литературному отрывку по теме занятия.  

5. Подбор музыки для характеристики персонажа.  

6. Рассказ о самостоятельно прослушанном произведении.  

7. Создание слайд-шоу с музыкальным оформлением на заданную тему.  

8. Создание музыкально-литературной композиции на свободную тему.  

9. Музыкальное оформление видеофильма, снятого самостоятельно, переозвучивание 

сцены из профессионального документального, анимационного, игрового фильма. 

        3. Цифровая культура. Перечни по направлению «Музыка» содержат 

наиболее известные произведения отечественного и мирового музыкального искусства, 

доступ к которым открыт на портале «Культура. РФ» и classic-online.ru 

 

«ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА» 
(5-9 классы) 

5 класс 

Тема 1. Вводное занятие. Предмет и задачи курса «История кубанского казачества» (4 
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часа) 

Что такое казачество, кто такой казак? Происхождение казачества. Казачьи войска 

дореволюционной России, территория их расселения. Казачество прошлое и 

современное: общее и особенное. 

Казаки в устном народном творчестве, художественной литературе и искусстве. 

Тема 2. Православие как источник духовности казачества (8 часов) 

Религиозные традиции запорожских и донских казаков. Кавказ — место раннего 

появления христианства. Православная Тмутаракань. Православие у адыгов. Византия и 

генуэзские миссионеры. Казаки — старообрядцы на Кубани в XVH в. Особенности 

религиозного сознания черноморских переселенцев. Черноморское духовенство. 

Духовная жизнь линейных станиц. 

Влияние церкви на духовное и нравственное состояние казачества. Епархиальное 

управление Кубанской областью. Борьба с расколом и сектантством. Святые обители. 

Вера в народной жизни. Святой угол. Православный календарь. Паломничество и 

почитание святых мест. Станичный храм. Станичный батюшка. Вера и верование. 

Традиционные религиозные праздники и обряды кубанского казачества. Рождество. 

Колядование. Щедрование. Посевание. Крещение Господне. Святки. Масленица. 

Прощеное воскресенье. Великий пост. Вербная неделя. Страстная неделя. Сретение. 

Благовещенье. Пасха. Провода. Вознесение. Троица. Воздвиженье. Покров (Покрова). 

Престольные/храмовые праздники. 

Войсковые праздники. День благоверного князя святого Александра Невского. Святая 

Екатерина — покровительница Екатеринодара. Святыни и обряды казачества. Родильно-

крестильный обряд. Проводы на службу. Свадебный обряд. Похоронно-поминальный 

обряд. 

Тема 3. Казачьи традиции, народные знания и фольклор (7 часов) 

Казачьи заповеди и традиции, их популяризация и выполнение. Воспитание в казачьей 

семье. Народные знания. Народная метеорология. Народные представления об 

устройстве вселенной. Народная ветеринария. Традиционная медицина. 

Казачье декоративно-прикладное искусство. Традиционные художественные ремесла и 

промыслы. Художественная ковка. Изготовление оружия. Гравировка. Прядение и 

ткачество. Вышивка. Гончарное дело. Лозоплетение. Роспись. Войсковая живопись. 

Казачий музыкальный фольклор. Этапы формирования кубанской казачьей музыкальной 

традиции. Особенность жанровой системы кубанского музыкального фольклора. 

Воинские жанры народных песен Кубани. Историческая песня. Обрядовые песенные 

жанры. Свадебный фольклор. Неприуроченные жанры фольклора: плясовые песни, 

припевки, частушки. Казачьи пляски. Казачий язык — диалекты и говоры. 
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Тема 4. Культура физического воспитания казачества  (6 часов) 

Физическое воспитание казачьей молодежи в семье и общине (станице). Народные игры 

кубанского казачества. Физическое воспитание в учебных заведениях. Боевая и 

физическая подготовка в казачьих войсках. Искусство рукопашного боя и верховой 

езды. Система выживания. Казачий Спас. 

Тема 5. Материальная культура кубанского казачества (7 часов) 

Землевладение и землепользование на Кубани. Войсковые земли. Паевый надел. 

Станицы и хутора. Усадебная земля и полевой надел как основа хозяйственной 

деятельности казаков. 

Скотоводство. Лошадь в жизни казака. Корова — кормилица. Казачьи промыслы. 

Рыболовство. Охота. 

Поселения и традиционные жилища казаков. Сечь. Кош. Станица. Хутор. Курень. Хата. 

Турлук. Саман. Землянка. Баз. Погреб. Амбар. Летняя кухня. Казачьи городки. 

Зимовники. Майдан. 

Традиционная одежда кубанских казаков. Шаровары. Рубаха. Косоворотка. Сорочка. 

Зипун. Платье. Юбка. Кофта. Украшения. Черкеска. Бурка. Башлык. Бешмет. Папаха.  

Традиционная система питания на Кубани. Лепешки. Каша. Курник. Вареники. Рыбные 

блюда. Молочные продукты. Блюда из овощей и фруктов. Борщ. Мясные блюда. 

Студень (холодец). Сало. Напитки. Квас. Кисель. Узвар (взвар). Брага. 

Тема 6. Итоговое занятие (2 часов) 

Традиции кубанского казачества и современность. Экскурсия в храм или музей, 

возможно подведение итогов экспедиции, проведенной в течение учебного года. 

6 класс 

Тема 1. Традиционное снаряжение и оружие кубанских казаков ( 6 часов) 

Экипировка казака и верховой лошади. Эволюция огнестрельного оружия казаков. 

Холодное оружие. Шашка. Сабля. Кинжал. Пика. Подготовка военного снаряжения к 

службе в армии. 

Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска (4 часа)  

Формирование кубанского казачества. Южнорусский и украинский компоненты 

формирования казачества Кубани. Запорожцы - предшественники Черноморского 

войска. Черноморское войско: запорожцы, малороссийские казаки, переселенцы из 

Полтавской, Черниговской и Харьковской губерний, отставные солдаты. Черноморцы 

как мореходы, всадники, пластуны. Донцы - предшественники Кавказского линейного 

казачьего войска. Линейные казаки: хоперцы, южнорусские однодворцы, донцы. Новая 

Линия. Казачество Закубанья. Объединение черноморцев и линейцев. Формирование 

самосознания и самоназвания: кубанские казаки. Кубанское казачье войско. Н.И. Евдо-
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кимов - первый атаман Кубанского казачьего войска. 

Тема 3. Воинский мир кубанского казачества (7 часов) Казак как прирожденный 

воин. Военная служба казачества в дореволюционной России. Разведка. Охрана границ. 

Кавалерийская служба. Пластуны: от стрелков - разведчиков до «царицы полей». 

Участие казачества в охране границ и военных действиях императорской России. 

Воинские народные знания. Воинский фольклор. Воинские обряды. Полковое / 

батальонное самосознание. 

Тема 4. Выдающиеся кубанские атаманы (8 часов) 

С. И. Белый, З.А. Чепега, А.А. Головатый, ФЯ. Бурсак, А.Д. Безкровный, Н.И. 

Евдокимов, Г.А. Рашпиль, Н.Н.Кармалин, М. П. Бабыч: их жизнь и деятельность во 

славу казачества, на благо Войска. 

Тема 5. Герои кубанского казачества (7 часов) 

Подвиг защитников Ольгинского куреня во главе с полковником Л. Тиховским (1810 г.). 

Подвиг казаков сотника А.А. Гречишкина (1829 г.). Казачество в Крымской войне: герои 

обороны Севастополя. Подвиг казаков сотника Е. Горбатко (1862 г.). Казаки - 

освободители Болгарии. На сопках Маньчжурии. Есаул В.Д. Гамалий и его знаменитый 

рейд в годы Первой мировой войны. Военный летчик В.М. Ткачев. Елена Чоба. Казаки - 

герои Великой Отечественной войны. А.Е. Берлизов – герой Приднестровья 

Тема 6. Итоговое занятие ( 2 часа) 

Казак - доблестный защитник Родины. Воинские традиции 

кубанского казачества и современность (встреча с представителями казачества). 

7 класс 

Тема 1. Историки кубанского казачества (7 часов) 

Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, ПЛ. Короленко, Е.Д. Фелицын, 

Ф.А. Щербина, В.А. Голобуцкий. Их деятельность по изучению истории кубанского 

казачества. 

Краеведческая деятельность на Кубани. Изучение истории казачества краеведческими 

организациями Кубани. Кубанский областной статистический комитет (1879 - 1917 гг.). 

Общество любителей изучения Кубанской области (1897 - 1932 гг.). Кубанское общество 

любителей изучения казачества на Кубани(1911-1917 гг.). 

Тема 2. Духовный наставник и просветитель черноморских казаков К.В. 

Россинский (3часа) 

Кто такой К. В. Россинский: происхождение и становление личности. К. В. Россинский - 

войсковой священник. Просветительская деятельность К. В. Россинского и его духовное 

наследие. 
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Тема 3. Казачьи регалии и символы (6 часов) 

Что такое регалии? Состав казачьих регалий, их назначение. 

Символы атаманской власти. Булава. Пернач. Насека. Бунчук. Прапор. Знамена. Печать. 

Герб. Грамоты. Гимн. Судьба казачьих регалий. 

Тема 4. Казачье зарубежье ( 6 часов) 

Гражданская война и трагедия казачества. Эмиграция казаков. Страны расселения. 

Жизнь за рубежом. Вторая мировая война и вторая волна эмиграции. Лиенцевская 

трагедия. Современное положение казачества за рубежом. 

Тема 5. Возрождение кубанского казачества (10 часов) 

У истоков казачьего возрождения. Кубанский казачий клуб. 

Учредительный съезд кубанского казачества (1990 г.). Образование Кубанской казачьей 

Рады, Всекубанского казачьего войска, Кубанского казачьего войска. Организационная 

структура войска. В.П. Громов - атаман Кубанского казачьего войска. Деятельность 

Кубанского казачества на современном этапе. Основные функции и направления 

деятельности казачьих обществ на Кубани. Первичное казачье общество (станичное, 

городское, хуторское). Кубанское казачье войско: атаман, состав, деятельность. 

Тема 6. Итоговое занятие - презентация (2 часа) 

Ты, Кубань, ты наша Родина (представление родителям и казачьей общественности 

материалов, собранных в результате исследовательской, экспедиционной 

деятельности; выставка экспонатов, собранных учащимися или созданных ими в 

процессе занятий и т.п 

8класс 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Цели и задачи курса. Ознакомление учащихся с тематическим планом и литературой, 

необходимой для изучения курса. 

Ознакомление с методикой подготовки и проведения практических занятий и 

самостоятельной работы учащихся. О подготовке докладов (рефератов) по отдельным 

темам. Например, о подвигах казаков Л. Тиховского, А. Гречишкина, Е. Горбатко; о ку-

банских историках - казаках Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, ПЛ. Короленко, Е.Д. 

Фелицыне, Ф.А Щербине; военачальниках и атаманах АА Головатом, З.А Чепеге Г.А 

Рашпиле, Ф.А Круковском, НЛ. Слепцов е и др.; об истории своей семьи, малой родины 

- населенного пункта, культуре и традициях кубанского казачества. Ознакомление 

учащихся с методикой подготовки и проведения викторины по изучаемому курсу. 

Тема 2. Казачество как исторически сложившаяся этносоциальная общность 

людей на географическом пространстве России (2 часа) 

Проблема происхождения казачества Летописи, былины и другие источники материалов 
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о казаках. Казачество в трудах В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина, С.М.Соловьева, В.О. 

Ключевского. Вольные и служилые казаки. Казачьи войска дореволюционной России. 

Черноморское казачество в трудах советского историка В.А Голобуцкого. Разработки по 

истории казачества в новейшее время. 

Тема 3. Первые казаки на Кубани (1 час) 

Появление на Кубани казаков - раскольников атамана Петра Мурзенко. Основание 

первых городков. Восстание К. Булавина. Побег на Кубань казаков Игната Некрасова и 

создание кубанской казачьей общины. Взаимоотношения с Россией и Крымским 

ханством. Уход некрасовцев в Турцию. Иммиграция из Турции в Россию. 

Тема 4. Запорожцы - предшественники черноморского казачества (2 часа) 

Образование Запорожской Сечи. Военно-административное устройство Запорожья. 

Военно-политическая организация запорожского казачества. Развитие скотоводства и 

промыслов (рыболовство и др.). Социальные противоречия. Борьба запорожцев против 

агрессии Крыма и Турции. Походы к Стамбулу. Запорожцы и Мазепа. Разгром 

Запорожской Сечи войсками Петра 1 в 1709 г. Алешковская Сечь. Возвращение 

запорожцев в Россию и образование Сечи Новой в 1734 г. Запорожцы и «Колиивщина» 

(1768 г.). Запорожцы и восстание Емельяна Пугачева. Ликвидация Запорожской Сечи 

(1775 г.). Судьба последнего кошевого атамана Запорожья Петра Калнишевского. 

Задунайская Сечь. Запорожская Сечь глазами Н.В.Гоголя: исторические факты и 

творческий вымысел. 

Тема 5. Образование Черноморского казачьего войска (1 часа) 

Проект А. Головатого о преобразовании Запорожского казачьего войска. Начало русско-

турецкой войны 1787 - 1791 гг. и образование Войска верных казаков запорожских. 

Участие казаков в русско-турецкой войне. Черноморская казачья флотилия и ее военные 

действия. Штурм о. Березань и Измаила. Первыйкошевой атаман черноморского 

казачьего войска Сидор Белый. Вопрос об отводе земли для Черноморского казачьего 

войска. 

Тема 6. Переселение Черноморского казачьего войска на Кубань (2 часа) 

Депутация казаков во главе с А. Головатым в Петербург с прошением об отводе земель 

на Кубани. Осмотр кубанских земель отрядом М. Гулика. Грамота Екатерины 11 о 

даровании земель. Поход гребной флотилии Саввы Белого к Тамани. Прибытие 

остальных партий переселенцев. Основание Екатеринодара и 40 куренных селений. 

Войсковое правительство и вступление в силу «Порядка общей пользы» - своеобразного 

устава об управлении войском. 

Тема 7. Донское казачество и Кубань (1 часа) Формирование донского казачества. 

Донские казаки на службе государства Российского. А.В. Суворов на Кубани. Участие 

донских казаков в процессе присоединения Прикубанья к России. Служба донцов на 

Кубани в 1790-е гг. Волнения донских полков и их побег на Дон. Расправа над 
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мятежниками. Расселение донцов на Кубани. Образование Кубанского конного линей-

ного войска и его служба России 

Тема 8. Линейное казачество Кубани (1 час) Южнорусские однодворцы. 

Екатеринославское войско. Хоперцы. Образование Кавказского линейного казачьего 

войска в1832 г.: его состав, структура и устройство. Новая Линия. Роль правого фланга 

войска в обороне границ Кубани. АЛ. Ермолови А. Дюма о линейцах. Ф.А. Круковский - 

выдающийся атаман линейцев. Подвиг казачки Анны Сердюковой. Полки правого 

фланга Кавказского линейного войска. 

Тема 9. Социальный состав казачества и социальные противоречия в 

Черномории (1 час) 

Казачья старшина и «серома». Порядок отбывания воинской службы на кордоне. Беглые 

и крепостные в Черномории. Криминальная ситуация в Черномории и борьба казаков за 

правопорядок. Персидский поход. А. Головатый - несостоявшийся атаман 

Черноморского войска. Замена выборности атаманов назначением царя. «Персидский 

бунт». 

Тема 10. Военно-административное устройство черноморского и линейного 

казачества (2 часа) 

Административное устройство Черномории и Кавказского линейного казачьего войска: 

общее и отличия. Войсковое правительство и Войсковая канцелярия, их состав и 

функции. Куренные (станичные) атаманы. Повинность и внутренняя служба казаков. 

Положения о Черноморском (1842 г.) и Кавказском линейном казачьем войске (1845 г.) - 

основные документы, регламентировавшие их внутреннее устройство и служебные 

задачи. 

Тема11. Первые контакты черноморцев с горцами (1 час) 

Черноморские казачьи формирования в русской армии. Участие в Бородинском и других 

сражениях. Военачальники и героивойны: А.Ф. Бурсак, А.Д. Безкровный, Н.с. 

Заводовский и др. Участие черноморцев в заграничном походе русской армии и взятии 

Парижа 19 марта 1814 г. 

Тема 12. Казаки Кубани в войнах России 20 - 50 - х гг. XIX в. (2 часа) 

Персидские походы. Русско-турецкая война 1828 - 1829 гг. и участие в ней казаков. 

Черноморцы А.Д. Безкровного во взятии крепости Анапа. Крымская война 1853 - 1856 

гг. Участие черноморских пластунов в обороне Севастополя. Линейцы в боевыхействиях 

на территории турецкой Армении. Оборона Тамани 

Тема 13. Казаки в военных действиях XIX века на южных рубежах России (2 часа) 

Борьба за Северный Кавказ: причины и задачи. Черноморская и Кубанская кордонные 

линии. Методы их обороны казаками. Военно-хозяйственная деятельность казаков на 

Старой и Новой линиях. Подвиг защитников Ольгинского кордона во главе с 
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полковником Тиховским (1810 г.). Бой казаков на берегу р. Степной Зеленчук под 

руководством сотника А. Гречишкина (1829 г.). Героическая оборона поста (у ст-цы 

Неберджаевской) казаками сотника Е. Горбатко (1862 г.). Казаки в последних 

наступательных операциях Кавказской войны. 

Тема 14. Экономическое развитие Черноморского казачьего войска и линейного 

казачества Кубани (2 часа) 

Землепользование и землевладение. Переход от вольно-захватной формы 

землепользования к общинно-передельной. Хуторская система хозяйства. Особенности 

использования наемных работников. Скотоводство и земледелие. Рыболовство и 

промыслы. Развитие торговли. Ярмарки. Открытие меновых дворов для горцев. 

Тема 15. Екатеринодар - войсковой город черноморских казаков (1 часа) 

Вопрос о времени основания города. Выбор места. Первый городничий. Планировка 

улиц. Административное устройство и организация городской власти. Экономическое 

развитие города. Культурный облик города. Культовые объекты города. Город и 

природная среда (р. Кубань, Карасун, парки и т.д.). Связи Екатеринодара с внешним 

миром 

Тема 16. Великие русские писатели о казаках (2 часа) 

Бытовые сцены из жизни Запорожской Сечи в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». А.с. 

Пушкин на Кубани, его оценка черноморских казаков. М.Ю. Лермонтов и Кубань. Каза-

ки в произведениях М.Ю. Лермонтова. ЛЯ. Толстой о роли казаков в создании России. 

Повести ЛЯ. Толстого «Казаки» и «Хаджи - Мурат». 

Тема 17. Выдающиеся атаманы, военачальники и администраторы Черноморского 

и Линейного казачьих войск. (2 часа) 

З.А Чепега - его жизнь и деятельность. АА Головатый - необычная биография 

войскового судьи. Г.А Рашпиль - политик и администратор. Ф.А. Круковский - боевой 

атаман казаков - линейцев. н.п. Слепцов - неустрашимый генерал. 

Тема 18. Православие в жизни казаков. Кирилл Россинский (1 час) 

Православие в жизни запорожских и донских казаков. Кавказ - место раннего 

распространения христианства. Черноморцы и православие. Войсковые церкви. 

Черноморское духовенство. Влияние церкви на духовное и нравственное состояние 

казаков. Войсковые праздники и войсковые святыни. Первые монастыри на Кубани. 

Старообрядчество. Кирилл Россинский и его роль в духовном воспитании и 

просвещении черноморцев. 

Тема 19. Знаменитые летописцы кубанского казачества (3 часа) 

Я.Г. Кухаренко и А.М. Туренко - первые историки Черноморского казачьего войска. 

И.Д. Попко (1819 - 1893) - исследователь военного и гражданского быта черноморцев. 

П.П. Короленко (1834 - 1912) - краевед и архивариус войскового архива Кубанского 
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казачьего войска. Е.Д. Фелицын (1848 - 1903) - историк, археолог, статистик, основатель 

краеведческого музея Кубани. Ф.А. Щербина (1849 - 1936) - выдающийся историк и 

общественный деятель Кубани. Ознакомление с наиболее интересными работами 

кубанских историков. 

Тема 20. Культура черноморского и линейного казачества (4 часа) 

Традиционно-бытовая и профессиональная культура казачества. Влияние южнорусской 

и украинской традиций на формирование культуры кубанских казаков. Топонимика. 

Одежда. Облик кубанских поселений. Обычай коллективного строительства домов. 

Типы хат и строений. Семейные праздники и обряды (свадьбы и т.п.). Календарные 

праздники. Песенно-музыкальные традиции. Войсковой певческий и войсковой 

музыкальный хоры(1811 г.). Фольклор. Церковь и казачьи традиции. Зодчество, 

возведение православных храмов. Домашнее и школьное образование. Воспитание. 

Книжное дело. Открытие библиотек. Высшее образование: казаки-воспитанники 

Петербургского, Харьковского, Ставропольского и Оренбургского юнкерских казачьих 

училищ. 

9 класс 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Цели и задачи курса. Ознакомление учащихся с тематическим планом и литературой, 

необходимой для изучения курса, с методикой подготовки и проведения практических 

занятий. Подбор докладчиков по отдельным темам (по выбору учителя и 

учащuxся).Информация о подготовке и проведении конкурса на лучшее сочинение по 

истории кубанского казачества. 

Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска (2 часа) Указ императора 

Александра II об образовании Кубанского 

казачьего войска. Административное устройство и управление войском. Н.И. Евдокимов 

- первый атаман Кубанского казачьего войска. Земельные функции войска, их 

реализация станичными обществами. Воинская повинность кубанского казачества. При-

вилегии и обязанности кубанских казаков. 

Тема 3. Окончание Кавказской войны и колонизации Закубанья (2 часа) 

Пленение Шамиля в 1859 г. и активизация военных действий на Северо-Западном 

Кавказе. Прибытие на Кубань Александра II и утверждение плана покорения Западного 

Кавказа. Наступление против горских племен. Переселение горцев в Турцию. Окончание 

Кавказской войны, начало заселения Закубанья казаками и другими поселенцами. 

Тема 4. Экономическое развитие кубанского казачества в 1860 -1917 гг. (2 часа) 

Становление промышленности. Основные занятия. Жизнь поселений. Жилища, одежда. 

Тема 5. Культура казачества в 1860 -1917 г.г.. (2 часа) Традиционная народная 

культура. Религия и верования (православие, старообрядчество). Праздники и обряды. 
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Фольклор и народные знания. Кубанский казачий хор. Атрибуты и символы. 

Просвещение. Наука. Народная медицина. Художественная культура. Литература (В.С. 

Вареник, В.с. Мова-Лиманский, Г.В. Добро скок, Н.Н. Канивецкий и др.). 

Тема 6. Во главе войска стоявшие... (2 часа) 

О жизни и деятельности наиболее известных атаманов Кубанского казачьего войска. 

Ф.Н. Сумароков - Эльстон - военачальник и администратор. Его вклад в развитие 

образования казаков. Н.Н. Кармалин и его влияние на культурную жизнь казачества. 

Я.Д. Малама и его забота о благополучии казаков. М.П. Бабыч - «ридный Батько» 

казаков, почетный старик г. Ейска и 38 казачьих станиц и хуторов. 

 

Тема 7. Кубанское казачество в русско-турецкой войне 1877 -1878 ГГ. и военные 

действия в Средней Азии (2 часа) 

Участие казаков в Хивинском походе 1873 г. Мобилизация казаков на русско-турецкую 

войну. Балканский театр военных действий: 2-й кубанский полк и 7-й пластунский 

батальон. Взятие крепости Ардаган. Оборона Баязета и Шипкинского перевала. Участие 

в штурме и взятии Карса. Отражение турецких десантов в Абхазии. 

Хивинский поход. Участие в Ахалтекинской экспедиции 1881 г. и штурм крепости Геок-

Тепе. Бои с афганцами в 1885 г. на р. Кушке. 

Тема 8. Революция 1905 - 1907 г. и кубанское казачество (1 час) 

Начало революции. Отношение казаков к происходившим событиям. Охрана царя 

Собственным Его Императорского Величества конвоем. Привлечение казаков для 

борьбы с революционными выступлениями и охраны общественного порядка. Волнения 

казаков 14, 15 и 17-го пластунских батальонов. Восстание казаков 2-го Урупского полка. 

Объявление Кубанской области на военном положении. Созыв Кубанской казачьей Рады 

и ее решения. 

Тема 9. Участие кубанских казаков в русско-японской и Первой мировой войнах (2 

часа) 

Бои на сопках Маньчжурии. Конный рейд генерала П.И. Мищенко. 

Кубанские казачьи формирования на фронтах Первой мировой войны. Казаки на 

Западном и Кавказском фронтах. Подвиги и награды. Рейд сотни есаула В.Д. Гамалия по 

вражеским тылам. 

Казачья «кавалерист - девица» Елена Чоба. Воздушный ас кубанский казак В.М. Ткачев. 

Тема 10. Казачество Кубани в революционных событиях 1917 г. и Гражданской 

войне(3 часа) 

Свержение царского правительства. Комиссар Временного правительства кл. Бардиж. 1 

съезд Кубанской войсковой Рады и создание войскового правительства. Избрание 
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атаманом Кубанского казачьего войска полковника А.П. Филимонова. Законодательная 

Рада. «Ледяной» поход генерала Л.Г. Корнилова. Екатеринодар в руках красных. Взятие 

Екатеринодара армией А.И.Деникина. Создание Кубанской армии. «Самостийники» и 

«единонеделимцы». Отъезд делегации Кубани в Париж на мирную конференцию. 

Расправа деникинцев с делегатами. Взятие Екатеринодара Красной армией. 

Новороссийская трагедия. Сдача Кубанской армии в Адлере. Зеленые - сторонники 

третьего пути. 

Тема 11. Эмиграция части казаков. Их жизнь и положение в зарубежье (2 часа) 

Кубанцы в Крыму в армии генерала П.Н. Врангеля. Эвакуация на о. Лемнос (Греция). 

Выборы кубанского войскового атамана В.Г. Науменко. Переезд казаков в Сербию. 

Расселение казаков по другим странам. Организация казачьих землячеств, хуторов и 

станиц. Общественно-политическая и культурная жизнь за рубежом. Судьба казачьих 

регалий 

Тема 12. Казачество в 1920 -1930-е годы (3 часа) Окончание Гражданской войны и 

политика большевиков по отношению к казачеству. Борьба с бело-зеленым движением. 

Землеустройство в 1923 - 1927 гг. Курс на коллективизацию станицы. Раскулачивание. 

Расказачивание. Голод на Кубани на рубеже 1932 - 1933 годов. «Черные доски». 

Выселение казаков, репрессии. «Большой террор». 

Тема 13. Казачество в Великой Отечественной войне (2 часа) 

Нападение немецко-фашистских захватчиков на СССР. Запись кубанских добровольцев 

на фронт. Кубанский Фонд обороны страны. Формирование 17-го Кубанского 

кавалерийского казачьего корпуса. Бой казаков под станицей Кущевской. 4-

йгвардейский кавалерийский корпус в боях за Родину. 9-я пластунская дивизия. 

Станицы Кубани под властью оккупантов. Кубанские части в составе вермахта. 

Трагедия Лиенца. 

Тема 14. Возрождение кубанского казачества (3 часа) 

От студенческого кружка к Кубанскому казачьему клубу. 

Большой учредительный круг казаков России (июнь 1990 г.). Учредительный съезд 

кубанских казаков (окт. 1990 г.). Кубанская казачья Рада. Атаман в.п. Громов. 

Альтернативные казачьи организации. Трудности возрождения. Создание Кубанского 

казачьего войска. Закон «О реабилитации репрессированных народов» (1991 г.) и другие 

законы, имеющие отношение к казачеству. Краевой закон «О реабилитации кубанского 

казачества»(1995 г.). Утверждение Устава Кубанского казачьего войска. Помощь 

терским казакам, участие в военных действиях в Приднестровье и Абхазии. Включение 

казаков в государственный реестр. 

Тема 15. Кубанское казачество на современном этапе (3 часа) 

Возвращение к традициям. Создание станичных самодеятельных коллективов. В.Г. 
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Захарченко - художественный руководитель Кубанского казачьего хора, композитор, 

ученый  фольклорист. Публикации казачьих песен и материалов фольклорных 

экспедиций. Анапский детский фестиваль «Казачок». Фестивали казачьих коллективов в 

станице Тульской. Тиховские, липкинские и другие поминовения. Научно--

исследовательский центр традиционной культуры под руководством Н.И. Бондаря. 

Современная художественная литература о кубанском казачестве (В.И. Лихоносов, А.Д. 

Знаменский, И.Ф. Варавва, в.п. Бардадым и др.). Казачество в современной 

реалистической живописи (Г.Т. Квашура). 

Тема 16. Итоговое занятие (2 часа) 

Прошлое, настоящее, будущее кубанского казачества (круглый стол с представителями 

казачества и деятелями культуры Кубани). 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«ШАШКИ. ШАХМАТЫ» 

 Шахматная доска  

 Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют 

одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. 

п.). 

 «Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

 «Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.  

 Шахматные фигуры  

 Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура 

спрятана. «Угадайка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура. «Секретная фигура». Все фигуры стоят на 

столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все шахматные фигуры, кроме 

«секретной», которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: 

«Секрет». «Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. «Что общего?» Педагог берет две 

шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга. Чем 

отличаются? (Цветом, формой.) «Большая и маленькая». На столе шесть разных 

фигур. Дети называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: 

поставить все фигуры по высоте. 

 Начальная расстановка фигур  

 Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 
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постепенно расставляют начальную позицию. «Да и нет». Педагог берет две 

шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном 

положении. «Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, 

к примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

 Ходы и взятие фигур  

 Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. Дидактические игры и задания «Игра на уничтожение» 

– важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий, 

развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. «Один в поле воин». Белая 

фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на шахматной доске, 

уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, 

недвижимыми). «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. «Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни 

разу не оказалась под ударом черных фигур. «Кратчайший путь». За минимальное 

число ходов белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура 

должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить 

другую, стоящую под боем. «Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, 

чтобы при любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. «Ограничение 

подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с «заминированными» 

полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 Цель шахматной партии  

 Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания «Шах или не шах». Приводится ряд положений, в 

которых ученики должны определить: стоит ли король под шахом или нет. «Дай шах». 

Требуется объявить шах неприятельскому королю. «Пять шахов». Каждой из пяти 
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белых фигур нужно объявить шах черному королю. «Защита от шаха». Белый король 

должен защититься от шаха. «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: дан ли мат черному королю. «Первый шах». Игра 

проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто объявит 

первый шах. «Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех 

или иных случаях. 

 Игра всеми фигурами из начального положения  

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и 

реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход 

учителя ученик отвечает двумя своими ходами. «Игра на уничтожение» — важнейшая 

игра курса. У ребёнка формируется внутренний план действий, развивается аналитико-

синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным 

числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры противника. «Один в поле воин». 

Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные на шахматной доске, 

уничтожая каждым ходом по фигуре «Лабиринт» Белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски, не становясь на заминированные» поля и не 

перепрыгивая их. «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура 

должна достичь определенной клетки шахматной доски. «Двойной удар». Белой 

фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры. «Взятие». Из нескольких 

возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. «Защита». 

Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. Все 

дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей виде 

те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре. 
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

(6-8 классы) 
 

6 класс 

Занимательные задачи. 

Двадцать арифметических и логических задач. Занимательные задачи на проценты. 

Переливания, дележи, переправы при затруднительных обстоятельствах. 

Арифметические ребусы.  

Множества, алгоритмы. Высказывания  

Множества. Алгоритмы. Алгоритмы ускоренных вычислений. Недесятичные системы 

счисления. 

На стыке арифметики и алгебры  

Наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель. Приближенный подсчет и 

прикидка. Некоторые свойства натуральных и рациональных чисел. Абсолютная 

величина и арифметический корень.  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

Проверка наблюдательности: сопоставление геометрических фигур. Разделение 

геометрических фигур на части. Геометрия и оптические иллюзии Геометрические 
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построения с различными чертежными инструментами . Доказательство теорем 

различными способами 

Школьная математическая печать  

Выпуск газет 

Математические состязания  

Викторина. Игра. Математическая олимпиада. Математический КВН 

Проекты 

Проект индивидуальный (тема по выбору учащихся) 

Обобщение  

Подведение итогов года. 

 

                                                 7 класс 

 

1.Решение занимательных задач  

Теория. Занимательные задачки (игры-шутки), задачки со сказочным сюжетом, 

старинные задачи. 

Практика. Способы решения занимательных задач. Задачи разной сложности в 

стихах на внимательность, сообразительность, логику. Занимательные задачи-шутки, 

каверзные вопросы с «подвохом». 

 

2.Арифметическая смесь 

Теория. Задачи с величинами «скорость», «время», «расстояние». Задачи на 

встречное движение, в противоположных направлениях, вдогонку. Задачи на движение 

по воде. 

Практика. Движения тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг 

другу. Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу друг другу. 

Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости и времени. Чтение 

графиков движения и применение их для решения текстовых задач. Движение тел по 

течению и против течения. Решение текстовых задач с использованием элементов 

геометрии. Особенности выбора переменных и методика решения задач на движение. 

Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления математической 

модели. 

 

3.Окно в историческое прошлое  

Практика. Работа с различными источниками информации. 

 

4.Логические задачи  

Теория. Задачи олимпиадной и конкурсной тематики. Задачи на отношения 

«больше», «меньше». Задачи на равновесие, «кто есть кто?», на перебор вариантов с 

помощью рассуждений над выделенной гипотезой. Задачи по теме: «Сколько надо 

взять? 
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Практика. Решение задач различных международных и всероссийских олимпиад. 

Формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Задачи на переливание из 

одной емкости в другую при разных условиях. Минимальное количество взвешиваний 

для угадывания фальшивых монет при разных условиях. Методы решения. 

 

5.Принцип Дирихле  

Теория. Задача о семи кроликах, которых надо посадить в три клетки так, чтобы в 

каждой находилось не более двух кроликов. Задачи на доказательства и принцип 

Дирихле. 

Практика. Умение выбирать «подходящих кроликов» в задаче и строить 

соответствующие «клетки». 

 

6. Комбинаторные задачи  

Теория. Основные понятия комбинаторики. Термины и символы. Развитие 

комбинаторики. 

Практика. Комбинаторные задачи. Перестановки без повторений. Перестановки с 

повторениями. Размещение без повторений. Размещение с повторениями. Сочетания без 

повторений. Сочетания с повторениями. 

 

7. Конкурсы. Игры. Квест. 

                                                                                         8 класс 

Занимательные задачи. 

Двадцать арифметических и логических задач. Занимательные задачи на проценты. 

Переливания, дележи, переправы при затруднительных обстоятельствах. 

Арифметические ребусы.  

Множества, алгоритмы. Высказывания  

Множества. Алгоритмы. Алгоритмы ускоренных вычислений. Недесятичные системы 

счисления. 

На стыке арифметики и алгебры  

Наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель. Приближенный подсчет и 

прикидка. Некоторые свойства натуральных и рациональных чисел. Абсолютная 

величина и арифметический корень.  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин  

Проверка наблюдательности: сопоставление геометрических фигур. Разделение 

геометрических фигур на части. Геометрия и оптические иллюзии Геометрические 



421 
 

построения с различными чертежными инструментами . Доказательство теорем 

различными способами 

Школьная математическая печать  

Выпуск газет 

Математические состязания  

Викторина. Игра. Математическая олимпиада. Математический КВН 

Проекты 

Проект индивидуальный (тема по выбору учащихся) 

Обобщение Подведение итогов года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ГЕОГРАФИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

(8-9 классы) 

8 класс 

Введение (8). 

Краеведение — научное и всестороннее познание Краснодарского края и своей 

местности. Сущность и значение краеведения. Организация ведения «Календаря 

погоды». Общий обзор истории, природы, населения и хозяйства Краснодарского 

края.  

Раздел 1. История формирования территории, заселения и освоения 

Краснодарского края (2 часа).  
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Природа Кубани в разные эпохи геологического развития Земли. Эпохи суши и моря. 

Море Тетис. Образование Кавказских гор, Азовского моря, Черного моря. Эволюция 

животного мира.  

История образования Краснодарского края как субъекта Российской Федерации. 

История заселения и освоения Краснодарского края.  

Раздел II. Физическая география Краснодарского края (30). 

Тема 1. Характеристика физико-географического положения края (2 ). 

  Физико-географическое положение Краснодарского края. Границы, площадь, крайние 

точки, моря. 

 Практическая работа № 1. Обозначение на контурной карте особенностей физико-

географического положения Краснодарского края и своей местности. 

Тема 2. Рельеф и полезные ископаемые (4 часа). 

Особенности рельефа своей местности. Кубано-Приазовская низменность, 

Прикубанская наклонная равнина, Ставропольская возвышенность, рельеф Таманского 

полуострова, Кавказские горы, высшая точка края, эндогенные и экзогенные процессы, 

формы рельефа экзогенного происхождения, карстовые формы рельефа, пещеры 

Краснодарского края. 

Полезные ископаемые края: месторождения нефти, газа, каменного угля, цементных 

мергелей, серпентинитов, апатитов, фосфоритов, каменной соли, гипса, кирпично-

черепичных глин, известняка, песка, железных и марганцевых руд, киновари. Геолого-

морфологические памятники природы: Ахтанизовский грязевой вулкан, Большая 

Азишская пещера, Воронцовская пещера, гора Ленина, гора Карабетова, мыс Железный Рог, 

мыс Панагия, скала Киселева, скала Парус, скалы Монастыри, скала Собор, скала Петушок, 

Дантово ущелье.  

 Практическая работа № 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа 

и полезных ископаемых Краснодарского края. 

 Практическая работа № 3. Описание одной из форм рельефа своей местности. 

 Творческая работа № 1. Оформление альбомов о формах рельефа Краснодарского 

края, возникших под воздействием различных факторов, стихийных явлениях, связанных с 

литосферой, на территории Краснодарского края. 

Тема 3. Климат Краснодарского края (5 ). 

Климатообразующие факторы, основные характеристики климата. Стихийные 

природные явления в атмосфере: ураганы, пыльные бури, смерчи, град и др.   

 Практическая работа № 4. Работа с климатической картой Краснодарского края. 

 Практическая работа № 5. Анализ данных «Календаря погоды» и построение 

графиков, отражающих климатические особенности своей местности. 

 Практикум № 1. Анализ неблагоприятных погодных явлений возможных в 

Краснодарском крае: засухи, суховеи, сильные ветры, смерчи, град, селевые потоки как 

следствие ливневых осадков. 

 Проектная работа № 1. Анализ экологического состояния воздушного бассейна 

Краснодарского края и своей местности. 
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Тема 4. Внутренние воды края (5). 

Разнообразие внутренних вод Краснодарского края. Реки Кубано-Приазовской 

низменности, бассейн реки Кубань, реки Черноморского бассейна, водопады, озера, 

лиманы, водохранилища. Минеральные и термальные источники. Значение водоемов, 

проблемы водоемов и пути их решения. Опасные природные явления в гидросфере: 

наводнения, паводки и др. Влияние деятельности человека на внутренние воды края. 

Гидрологические памятники природы: водопады - Агурские, Безымянный, Пшадские; озёра 

- Ханское, Голубицкое, Солёное, Карасун; Шебское месторождение природно-столовых вод 

 Практические работа № 6. Обозначение на контурной карте водных объектов 

Краснодарского края. 

 Практическая работа № 7. Описание водного объекта своей местности. 

 Практикум № 2. Анализ водопотребления и определение источников питьевой 

воды. 

 Проектная работа № 1. Анализ экологического состояния воздушного бассейна 

Краснодарского края и своей местности. 

Семинар. Антропогенные водные объекты: плюсы и минусы. 

 Творческая работа № 2. Описание гидрологических памятников природы. 

Тема 5. Почвы Краснодарского края (2). 

Почвы Кубани: характеристика, размещение, проблемы и пути их решения. 

Почвы Кубани: характеристика, размещение проблемы и пути их решения. Охрана 

почв. 

 Практическая работа № 8.Определение и обозначение на контурной карте 

основных типов почв, зон ветровой и водной эрозии, видов мелиоративных работ в 

Краснодарском крае  

 Творческая работа № 3. «Земля – наша кормилица». 

Тема 6. Растительный и животный мир (5). 

Растительный мир Краснодарского края и своей местности, его преобразование в 

результате деятельности человека. Животный мир Краснодарского края и своей местности. 

Проблемы охраны природы. Красная книга Краснодарского края. Особо охраняемые 

природные территории. Ботанические памятники природы: дерево гинкго, Ботанический 

сад КубГУ, Красный лес, роща болотного кипариса, фисташко-можжевеловое редколесье, 

насаждения сосны пицундской, тисо - самшитовая роща, рододендроновый участок, 

Краснополянский лесной массив, Аибгинское эталонное насаждение. 

 Практическая работа № 9. Описание растительного и животного мира своей 

местности. 

 Практикум № 3. Составление картосхемы геоботанического районирования 

Краснодарского края, лекарственных растений и редких видов растений. 

 Практикум № 4. Составление картосхемы зоогеографических районов 

Краснодарского края, районов размещения охотничье-промысловых млекопитающих и 

рыбных ресурсов. 

 Творческая работа № 4. Составление описания ботанического памятника 

природы. 
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Тема 7. Интересные и уникальные природные объекты Краснодарского края (6 

часов). 

Ландшафтные памятники природы: коса Долгая, Гуамское ущелье, Верховья реки 

Каверзе, ущелье Ахцу, Дзыхринское ущелье и др.  

Комплексные памятники природы: Алек –Ацкий участок, ущелье Руфабго, ущелье 

реки Бешеной, местообитание лотоса в Садковском гирле, Приазовские плавни, урочище 

Суходол, гора Папай, урочище Дольмены, Анастасиевские поляны, долина реки Жане, 

Хостинский каньон и др.  

Интересные и уникальные объекты природы Краснодарского края: Соленые поляны, 

вершина Папай, гора Митридат, желтые Монастыри, верховья реки Абин, Богатырские 

пещеры, Фанагорийская пещера, Каверзинские водопады, Волчьи ворота, Красный ручей, 

«Краснодарские столбы», гора Тхаб, ущелье р. Жане, верховья р. Догуас, Аюкские 

водопады, озеро Абрау, Маркхотский хребет, озеро Кардывач, гора Черные кручи, 

ущелье Поколзин Яр, Дзихринское ущелье, каньон реки Букепки, Лагонакское нагорье, 

гора Индюк, каньон реки Бешенки и др. 

 Практическая работа № 10. Разработка маршрута по Краснодарскому краю. 

 Творческая работа № 5. Составление описания одного из ландшафтных 

памятников природы Краснодарского края. 

   Творческая работа № 6. Составление описания одного из комплексных 

памятников природы. 

 Проектная работа № 2. Интересные и уникальные объекты Краснодарского края. 

 Защита проекта: Интересные и уникальные объекты Краснодарского края. 

Обобщение по разделу «Физическая география Краснодарского края»  

(1 час). 

 Особенности природы Краснодарского края, их влияние на формирование экономики 

региона. 

9 класс 

Раздел III.  Экономическая география Краснодарского края (34) 

Введение (1 час).  

Место и роль социальной и экономической географии Краснодарского края в 

курсе (модуле) географии Краснодарского края 

Тема 1. Экономико-географическое положение. Природные ресурсы (3).  

Понятие ЭГП. Экономико-географическое положение Краснодарского края и 

своей местности. Административно-территориальное деление. Понятие ресурсов. Роль 

природных ресурсов в жизни общества. Ресурсообеспеченность как основа 

хозяйственного развития территории. Экономическая, экологическая и природная 

классификации природных ресурсов. Минеральные, земельные, водные, лесные 

ресурсы: запасы, особенности размещения и потребления. Рекреационные ресурсы - 

особый тип ресурсов современного развития, их возрастающее значение.  

 Практическая работа № 1. Обозначение на контурной карте особенностей ЭГП 

Краснодарского края и своей местности. 
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 Практическая работа № 2. Сравнительная характеристика экономико-

географического положения Краснодарского края и Приморского края.  

 Практикум № 1. Анализ «Календаря погоды», составление климатограммы по 

своим наблюдениям. 

Тема 2. Население и трудовые ресурсы Краснодарского края (3) 

Численность населения и его воспроизводство. Возрастная и половая структура. 

Этнический состав. Конфессиональный состав. Уровень жизни населения 

Краснодарского края. Урбанизация, различия в соотношении городского и сельского 

населения. Городское население Краснодарского края. Численность, динамика, факторы 

роста, размещение, проблемы. Уровень урбанизации Краснодарского края. Сравнение с 

другими регионами. Размещение населения, сравнение с другими регионами. Население 

как основа формирования трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы и их размещение. 

Проблема безработицы и создания новых рабочих мест. Миграции населения. 

Демографическая проблема как одна из глобальных проблем современности, её 

сущность, пути решения. 

 Практическая работа № 3. Определение по статистическим материалам 

основных показателей, характеризующих население Краснодарского края. 

 Практическая работа № 4. Обозначение на контурной карте городов 

Краснодарского края. 

Тема 3. Общая характеристика хозяйства Краснодарского края (2 ). 

Факторы размещения производительных сил как совокупность определенных 

условий, влияющих на размещение производства. Роль природных и социально-

экономических факторов в размещении производства. Сырьевой, топливно-

энергетический, водный, экологический факторы в размещении производительных сил. 

Фактор наукоёмкости. Научно-техническая база - важный фактор размещения 

производства. Значение населения как производителя и потребителя продукции в 

размещении производства. Транспорт и его роль в размещении производительных сил.  

 Практикум №2. Определение факторов размещения предприятий различных 

отраслей и транспорта. 

Тема 4. География промышленности Краснодарского края (7). 

Добывающая промышленность Кубани. Отраслевой состав, динамика. Факторы, 

определяющие её развитие и сдвиги в размещении. Топливная промышленность 

Краснодарского края. Значение отраслей для хозяйства. Ресурсы (виды, запасы, 

размещение, обеспеченность, потребление) и их география. Изменения в структуре 

использования отдельных видов топливных и энергетических ресурсов.  

Нефтяная и газовая промышленность. География добычи и потребления нефти и 

газа в Краснодарском крае. Особенности хранения и транспортировки нефти и 

нефтепродуктов, газа. Роль трубопроводного и морского транспорта.  

Электроэнергетика Краснодарского края - ключевая подотрасль топливно-

энергетического комплекса. Основные типы электростанций и их взаимодействие. 

Проблемы эффективного использования мощностей электростанций.  
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Машиностроение на Кубани. Особенности развития и отраслевой структуры. 

География основных отраслей современного машиностроения и её особенности. 

Изменение роли наукоёмких (электронное, приборостроение, робототехника и др.) и 

традиционных отраслей (тяжёлое, транспортное, сельскохозяйственное и др.). Ведущие 

производители машин и оборудования на территории Краснодарского края.  

Химическая промышленность Краснодарского края - важное звено НТП. Развитие 

биотехнологии. Специфика сырьевой базы отрасли. Полимеры в структуре получения 

конструкционных материалов. Роль химической промышленности в осуществлении 

«зелёной революции». Отраслевая структура. География производства и потребления 

основных видов продукции Краснодарского края.  

Промышленность строительных материалов. Состав отрасли. Предприятия. 

Географические и экологические аспекты размещения; промышленность строительных 

конструкций и деталей; география и особенности распределения по территории 

Краснодарского края. Экологические проблемы. 

Лесная промышленность и ее состав. Географические и экологические аспекты 

размещения; география и особенности распределения по территории Краснодарского 

края. Экологические проблемы. 

Пищевая промышленность Краснодарского края. Состав отрасли. Роль в 

экономике Краснодарского края и России. Современное состояние и проблемы развития. 

Размещение предприятий на территории Краснодарского края. Межотраслевые связи.  

Лёгкая промышленность, место в комплексе отраслей, вырабатывающих 

потребительские товары. Изменение структуры и географии отраслей лёгкой 

промышленности Краснодарского края.  

 Практикум № 3. Анализ географического положения своего населенного пункта по 

отношению к источникам топлива и электроэнергии. 

 Проектная работа № 1. Развитие альтернативной энергетики на территории 

Краснодарского края. 

 Практикум № 4. Описание и анализ влияния химического производства на жизнь 

населенного пункта и природную среду. 

 Практикум № 5. География поставок продукции лесной промышленности и 

промышленности строительных материалов Краснодарского края. 

 Практическая работа № 5. Знакомство (возможно, виртуальное) с одним из 

предприятий Краснодарского края. 

 Практическая работа № 6. Обозначение на контурной карте крупных 

промышленных центров Краснодарского края  

 Практикум № 6. Основные отрасли пищевой и легкой промышленности, которые 

развиваются в нашем регионе. 

Тема 5. География сельского хозяйства Краснодарского края (6).  

Общая характеристика агропромышленного комплекса Краснодарского края. 

Структура сельскохозяйственного производства. Роль природных, социально-

экономических, исторических факторов в размещении важнейших отраслей сельского 

хозяйства. Размещение важнейших отраслей земледелия (производства зерновых, 
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технических культур и др.) и животноводства (скотоводство, свиноводство, овцеводство 

и др.) Краснодарского края.  

Пищевая промышленность как важное звено агропромышленного комплекса. 

Сущность продовольственной проблемы и пути её решения. Зональная специализация 

сельского хозяйства Кубани и география размещения сельскохозяйственных зон.  

 Практикум № 7. Определение отраслей животноводства, характерных для 

Краснодарского края, по картам атласа и материалам СМИ. 

 Практикум № 8. Определение специализации земледелия и перерабатывающих 

предприятий в регионах Краснодарского края, по картам атласа и материалам СМИ. 

 Практическая работа № 7. Определение зональной специализации сельского 

хозяйства Кубани и обозначение на контурной карте сельскохозяйственных зон. 

 Практическая работа № 8. Определение по статистическим материалам 

основных показателей, характеризующих сельское хозяйство Краснодарского края. 

Тема 6. Транспортный комплекс Краснодарского края (3 ). 

Особая роль транспорта в развитии хозяйства Краснодарского края и 

международном разделении труда. Изменение структуры и качества транспортных 

средств в эпоху НТР. Общие показатели развития транспортной системы и работы 

транспорта. Структура транспортного комплекса Краснодарского края.  

Морской транспорт, его роль в обеспечении международного разделения труда. 

Типы и направления основных морских перевозок. Особенности распределения тоннажа 

морского торгового флота. Крупнейшие морские порты Краснодарского края.  

Железнодорожный транспорт, его роль в международных и внутренних 

перевозках грузов и пассажиров. Обеспеченность территории Краснодарского края 

железными дорогами, их технический уровень и особенности эксплуатации. Важнейшие 

магистрали.  

Особенности размещения автомобильного транспорта Краснодарского края, его 

особая роль.  

Воздушный транспорт. Особая структура грузоперевозок воздушного транспорта. 

География важнейших авиатрасс Краснодарского края.  

Возрастающая роль трубопроводного транспорта. Основные направления потоков 

нефти и газа.  

 Практикум № 9. Анализ размещения своего населенного пункта относительно 

транспортных магистралей. 

 Практическая работа № 9. Обозначение на контурной карте крупных 

транспортных узлов и магистралей Краснодарского края. 

 Практическая работа № 10.  Характеристика транспортного узла 

Краснодарского края. 

Тема 7. Рекреационный комплекс Краснодарского края (3 ).  

Классификация рекреационных ресурсов Краснодарского края. Индустрия 

туризма как одна из наиболее динамично развивающихся форм международной 

торговли услугами. Факторы развития туризма. Роль международного туризма в 
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экономике Краснодарского края. Влияние индустрии туризма на национальную 

экономику и экономику региона.  

 Творческая работа. Составление рекламного буклета для туриста «Приглашаем 

в (населенный пункт своей местности)». 

 Практическая работа № 11. Обозначение на контурной карте крупных 

рекреационных центров Краснодарского края. 

Тема 8. Инвестиционные проекты Краснодарского края (2 ).  

Специализация отдельных территорий Краснодарского края: Центральный, 

Причерноморский, Горно-Предгорный, Приазовский, Северный.  

Инвестиционная привлекательность Краснодарского края. Ресурсный потенциал 

развития региона. Соотношение иностранных и российских инвестиций в экономику 

региона. Характеристика структуры инвестиций по отраслям, источникам 

финансирования.  

 Проектная работа № 2. Участие своего муниципалитета в региональном и 

федеральном географическом разделении труда. 

 Проектная работа № 3. Районирование территории Краснодарского края по 

специализации. 

Тема 9. Экологическая ситуация в Краснодарском крае и пути её улучшения (2 ).  

Общая характеристика экологической ситуации Краснодарского края. Виды 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Влияние промышленного и 

сельскохозяйственного производства на экологическую обстановку Краснодарского 

края.  

Экологический кризис и экологический оптимум. Экологический подход к 

развитию региона. Экологическая политика. Пути улучшения экологической ситуации в 

Краснодарском крае.  

 Практическая работа № 12. Составление кратких характеристик-образов 

районов из разных территорий Краснодарского края.  

Обобщение по разделу «Социально-экономическая география Краснодарского края» 

(2). 

Представление и защита образа территорий. 

 

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(9 класс) 

Введение 1 ч 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, определенные в 

государственном образовательном стандарте по обществознанию 

Основные характеристики экзаменационной работы по обществознанию в форме ГИА. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, определенные в 

государственном образовательном стандарте по обществознанию. Основные подходы к 

выполнению заданий первой части, содержательная линия «Общество» 

Общество и Человек 3 ч. 



429 
 

Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы. Типы обществ (традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное). Глобальные проблемы человечества. 

Деятельность человека, ее основные виды. 

Экономика -5 ч. 

Экономика, ее роль в жизни общества. Факторы производства. Экономические системы 

Социальная сфера -9 ч. 

Социальная структура. Социальные отношения. Семья Этика семейных отношений 

Правовые основы семьи и брака. 

Политика -8 ч. 

Политика, ее роль в жизни общества. Государство, формы правления. Политические 

режимы. Конституция – основной закон государства. Основы  конституционного строя 

РФ  

Право -4 ч. 

Понятие «право». Нормы права. Отрасли права 

Духовная сфера -3 ч. 

Понятие  Духовная сфера жизни общества 

Итоговый контроль -1 ч. 

«ГОТОВИМСЯ К ОГЭ» 

(9 класс) 

Дроби. Обыкновенная дробь. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Отношения. Пропорции. Проценты. Выражение отношения в процентах. Нахождение 

процента от величины, величины по её проценту пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. 

Решение текстовых задач. Решение текстовых задач арифметическим и алгебраическим 

способом. 

Измерения, приближения. Оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира, длительность процессов. 

Арифметический квадратный корень. Его свойства. Квадратный корень, свойства 

арифметического квадратного корня. Применение свойств квадратного корня. 

Формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и 

куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Неравенства с одной переменной и их системы. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств. 

Степень с целым показателем и её свойства. Свойства степеней с целым показателем. 

Алгебраические выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовые 

значения буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

буквенное выражение. Равенство буквенных выражений. Преобразование выражений. 

Рациональные выражения и их преобразования. Рациональные выражения и их 

преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения. Квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 
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Виета. 

Рациональные уравнения. Системы уравнений. Решение рациональных уравнений. 

Метод замены переменной. Система двух линейных уравнений с двумя переменными, 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Примеры решения нелинейных 

систем. 

Графики функций. Графики функций: линейной, прямой и обратной 

пропорциональности, квадратичной функции, корень квадратный, модуль. 

Графический способ решения уравнений. Использование графиков функций для решения 

уравнений. 

Квадратичная функция и её график. Квадратичная функция и её график, парабола, 

координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Степенная функция. Корень n-степени. Понятие  о корне n-степени из числа. Запись 

корней с помощью  степени с дробным показателем. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Примеры 

решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Частота события, вероятность, 

равновозможные события и подсчет их  вероятности. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

(5-8 классы) 

1. Введение: правила техники безопасности  

Знакомство. Ознакомление с содержанием работы и задачами детского творческого 

объединения  в учебном году. Распорядок работы. Выбор органов самоуправления. 

Распределение рабочих мест и знакомство с организацией рабочего места.  

 Общие правила техники безопасности и личной гигиены. Народное декоративно 

– прикладное искусство. Использование природного растительного материала в 

народном творчестве. Демонстрация образцов изделий народных мастеров, 

иллюстраций, детских работ. Правила техники безопасности. 

 Практическая работа: знакомство с ручными инструментами; игра «Ромашка» 

(расскажи нам о себе). 

2. Пластилинография 

Пластилинография – как способ декорирования.  

Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты. 

Приемы пластилинографии, используемые при оформлении. Композиция.  Анализ 

образцов. Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 

Общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, 

ритм, симметрия, ассиметрия.  

Техника  выполнения с использованием пластилина и  бросового материала 

(пластиковая тара). Работа с инструкционной картой. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной 

пластилинографии. 

3. Работа с природными материалами 
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Дары леса. Заготовка природного материала. Чтение стихов, тематические беседы, игры, 

кроссворды. Сбор и систематизация природного материала, составление гербария. 

Симметрия, асимметрия. Методы и приемы составления композиций из листьев, 

поделок из другого природного материала (грецкий орех, шишки, мох, кора деревьев). 

Формирование портфолио личностных достижений обучающихся. 

Практическая работа:сбор природного материала для работы над аппликациями; работа 

с гербариями «Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы»; создание букета 

из сухих цветов, тематических композиций; работа со скорлупой кедровых орешков, с 

косточками вишен и слив, со скорлупой фисташек (оформление панно).  

Практическая работа:изготовление панно по замыслу детей и педагога; изготовление 

кормушек для птиц, развешивание кормушек; оформление книжек-малышек; 

оформление стенда «Знаете ли вы?». 

4. Работа с бумагой 

           Тематические беседы, игры, загадки. Что такое бумажное конструирование? 

Основы конструирования из бумаги.Знакомство детей с техникой бумажной 

скульптуры. 

Техника сгибания бумаги. Методы и приемы выполнения фигурок. Оформление и 

показ готовых работ. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной 

пластики 

5. Работа с различными тканями 

           Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. 

Знакомство с различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой 

игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология кроя 

заготовки различных деталей мягкой игрушки. 

О развитии лоскутного шитья. Традиционное лоскутное шитье России. Ткань как 

материал для творчества. 

Художественная обработка текстильного лоскута. Термины. Лоскутное шитьё. 

Лоскутная мозаика. Мелкая лоскутная пластика. Аппликация. Коллаж. Текстильная 

мозаика. Стежка. Получение разнообразных фактур. Фактура. Декоративная вышивка. 

Практическая работа:освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой при 

работе на электрической швейной машинке; ознакомление с возможным цветовым 

оформлением мягкой игрушки. 

6. Изонить 

          История художественной культуры русского народа и нитяной графики, изонити, 

ниточного дизайна. Знакомство с работами мастеров. Профессия вышивальщица. 

Техника изонити. Основные приемы работы в технике изонити. Заполнение угла. 

Заполнение окружности. Заполнение дуги. Последовательность выполнения работы и 

оформление закладок для книг. Основы цветоведения. Понятие композиции. 

Практическая работа:освоение безопасных приёмов работы с колющими и режущими 

инструментами.  
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7. Квиллинг 

       Знакомство с техникой бумагокручения. История бумагокручения. Вырезание 

полосок для квиллинга. Основные правила работы. Основные формы “капля”, 

“треугольник”. Основные формы “долька”, “квадрат”. Основные формы “квадрат”, 

“прямоугольник”. Конструирование из основных форм квиллинга. Коллективная работа: 

композиция из основных форм. Инструктаж по правилам безопасной работы с 

ножницами. Конструирование из основных форм «Цветок». Оформление композиции. 

Практическая работа: конструирование из основных форм «Цветок». Изготовление 

панно. Оформление работ. 

8. Вязание спицами  

        Ознакомление с технологией вязания на спицах. Выбор инструментов и материалов. 

Правила набора петель. Обучение новым технологиям , чтению схем. Цветовое решение. 

Понятие композиции. 

Практическая работа: вязание образцов, составление простых схем вязания. 

Изготовление прихватки. 

9. Кожная пластика 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с кожей и 

рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника изготовления 

декоративного ремня, броши, различных миниатюрных сувениров. 

Инструктаж по правилам безопасной работы с ножницами при обработке кожи. Беседы, 

чтение энциклопедии, картинки и слайды. Подбор кожи по цвету. Работа по шаблону, 

вырезание, склеивание. Формирование портфолио личностных достижений 

обучающихся. Оформление коллективной работы. 

Практическая работа:подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор 

материала для работы; оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка для 

часов, миниатюр (применяя термообработку) 

10. Бисероплетение 

        История бисероплетения. Знакомство с видами плетения. Обучение новым 

технологиям изготовления декоративно-прикладных изделий из бисера. Оформление 

коллективной работы. Инструменты и материалы. Приемы бисероплетения. 

Изготовление схем листьев и лепестков различных форм и размеров.Плетение способом 

«скрутка». Плетение способом «низание дугами».Плетение способом «скрещенные оси». 

Приемы закрепления цветов в сосудах. Составление цветочных композиций. Плетение 

браслета. Итоговое занятие: плетение кулона. Участие в выставках. 

Практическая работа:Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по 

выполнению различных подвесок и их подплетению к цепочкам. 

11. Макраме 

История художественной культуры русского народа и нитяной графики. Знакомство с 

работами мастеров макраме. Азбука макраме. Подбор инструментов и материалов. 

Техника плетения узлов. Основные приемы работы в технике макраме.  

Практическая работа: техника макраме, вязание основных узлов. Изготовление 

простых изделий в технике макраме.Выполнение работы «Овальное панно». Репсовый 
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узел. Выполнение репсовых узлов. Выполнение плетеного кулона. Плетение панно с 

использованием плоских узлов. 

12. Вязание крючком 

       Введение в курс вязания крючком. Подбор инструментов и материалов. Знакомство 

с воздушной петлей, столбиком с накидом, столбиком с двумя накидами. Чтение схем. 

Вывязывание образцов по схемам. 

Практическая работа: Ознакомление с основными видами петель. Вязание образцов. 

Составление простых схем для вязания.  Вывязывание образцов по схемам. 

13. Отчётная выставка работ обучающихся. 

        Творческая гостиная с приглашением родителей, чаепитие. Участие в выставках. 

Подведение итогов.Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ   школьников.  

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок школьников. 

Награждение авторов наиболее интересных творческих работ памятными сувенирами. 

«ЮНЫЙ СТОЛЯР» 

(5-8классы) 

Раздел I.  Основы ручной обработки древесины 12 часов 

Тема 1.1. Охрана труда, электрическая и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий.  

   Знакомство с учебно-тематическим планом по выполнению изделий из древесины. 

Рабочее место и гигиена труда. Электрическая и пожарная безопасность при 

производстве художественных изделий. Начальная диагностика. 

Тема 1.2. Основы материаловедения  

   Древесина: основные свойства и пороки; характеристика пород; фанера, шпон, 

нетрадиционные и отделочные материалы и клеи. 

Тема 1.3. Основные сведения о графических изображениях деталей из древесины 

Тема 1.4. Обработка древесины на столярном верстаке    

Тема 1.5 Инструменты и приспособления  

.   Основные свойства материалов, характеристика инструментов и приспособлений для 

их обработки.. 

Тема 1.6.  Виды  декоративно-художественной обработки  древесины   

    Народные художественные традиции; Виды   и особенности резьбы  по  дереву.  

Источники орнаментальных узоров.  

Раздел 2.  Выпиливание  лобзиком 20 часов 

Тема 2.1. Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия. 

. Особенности работы лобзиком 

 : изготовление подвижной игрушки. (крестьянин и медведь)  

Тема 2.2 Технология выпиливания орнамента. 

  . Виды орнамента применяемые в работах лобзиком. Основы материаловедения фанера, 

шпон, нетрадиционные и отделочные материалы и клеи Фурнитура. Конструкция, форма 

изделия. Подготовка материалов, рисунка. Шлифование фанеры. Перевод рисунка на 

заготовку.  

 : выпиливание лобзиком частей к корзиночке для конфет  
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Тема 2.3 Технология сборочных и отделочных работ. 

    . Способы соединения деталей. Форма и конструкция деталей. 

 : Зачистка и протравка морилкой древесины для корзиночки   

Тема 2.4 Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 

     Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. - Назначение и виды 

орнамента; симметрия; орнаментальные розетты и полосы; сетчатый орнамент. 

Тема 2.5. Работа над конструкцией изделия. Плоские, объёмные изделии. Изделия 

округлой формы. Изделия со сложным орнаментом. 

 :  Сборка корзиночки для конфет  

Тема 2.6 Построение орнамента. 

  Перевод рисунка  и выполнение орнамента простейшей рамки для фотографии. . 

Тема 2.7 Отделка изделия. 

Отделочные материалы. Нетрадиционные материалы. Облицовывание шпоном. 

Циклование и шлифование. Устранение дефектов. Прозрачная отделка.    

  Раздел 3.  Резьба по дереву 20 часов. 

Тема 3.1. Охрана труда, производственная санитария, электро и пожарная безопасность 

при производстве художественных изделий из дерева. 

Технико-технологические сведения: правила поведения в мастерских; основные 

направления работы; задачи на год  

Тема 3.2. Виды резьбы  

  Технология выполнения плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, прорезной, 

домовой, скульптурной резьбы. Виды резьбы по дереву. Характерные особенности и 

разновидности резьбы. Правила безопасности труда при работе режущими 

инструментами    

Тема 3.3. Материаловедение  

  Технология подготовки материала, Выбор материала Технико-технологические 

сведения. Декоративные свойства дерева. Клеи, склеивание, облицовывание 

художественных изделий. Отделочные материалы и отделка. Способы предупреждения 

и устранения дефектов.  

Тема 3.4. Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву 

   Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву  

Тема 3.5.  Изготовление инструмента для резьбы по дереву и подготовка его к работе. -        

Виды ручного инструмента, требования к нему. Технология изготовления. Подготовка к 

работе.  

Изготовление ножа-косяка (одностороннего прокола, двухстороннего прокола). 

Подготовка к работе.  

Тема 3.6.  Геометрическая резьба по дереву. 

  Технология выполнения  геометрической резьбы по дереву. Технико-технологические 

сведения. История возникновения и развития, особенности и  элементы геометрической 

резьбы. Сочетание различных элементов. Способы вычерчивания орнамента. 

Материалы, инструменты. Способы выполнения резьбы. Безопасность труда при резьбе. 

Освоение приемов выполнения геометрической резьбы. Подготовка к резьбе. Резьба 



435 
 

прямых двухгранных выемок. Резьба трехгранных выемок. Выполнение скобчатых 

прорезок (лунок). Сочетание треугольников: с прямыми и кривыми сторонами; со 

сторонами разной длины; с миндалевидными углублениями; морщинистая резьба; 

Тема 3.7. Контурная резьба  

  Технология выполнения контурной резьбы  особенности композиции орнаментов; 

своеобразие  резьбы. Подготовка изделия к резьбе. Выполнение проекта . 

Тема 3.8. Рельефная и скульптурная резьба 

  Технология выполнения рельефной и скульптурной резьбы Виды плоскорельефной 

резьбы. Художественно-стилевые особенности резьбы. Материалы, инструменты и 

приспособления. Приемы выполнения видов резьбы. Требования к качеству резьбы. 

Безопасность труда при ее выполнении  

Тема 3.9. Отделка и реставрация резных изделий  

   Отделочные материалы. Нетрадиционные материалы. Устранение дефектов. 

Прозрачная отделка.   

Тема 3.10. Изготовление простого художественного изделия столярным способом. 

Составление композиции на шаблоне. Перенос ее на заготовку. Составление резной 

композиции. Перенос ее на заготовку. Способы выполнения резьбы. Безопасность труда 

при резьбе  

Тема 3.11. Изготовление разделочной доски и декорирование ее геометрической 

резьбой.   Подбор материала; составление резной композиции; перенос ее на  заготовку; 

способы выполнения резьбы, отделка изделия; безопасность труда при резьбе.   

Тема 3.12. Изготовление набора из двух разделочных досок.: 

Подбор материала; составление резной композиции; перенос ее на заготовку; 

выполнение резьбы. Отделка изделия. Безопасность труда при резьбе.   

Тема 3. 13 Выполнение техники пропильной резьбы. (5 часов) 

Выполнение выпиливания пропильной и прорезной резьбы ручным лобзиком с 

различными полотнами. 

Тема 3.14. Итоговая аттестация.  

Выставка работ, их обсуждение. Выставка детского творчества.     

Раздел 4.  Мозаика и инкрустация 6 часов. 

Тема 4.1 Виды мозаики по дереву 

  Из глубины веков. Основные виды мозаики по дереву. Виды резьбы; - отличительные 

черты; - особенности композиции орнаментов; - подготовка изделия к резьбе; - приемы и 

способы выполнения мозаичных наборов; - отделка изделия; - требования к качеству 

работ; - безопасность труда  

Тема 4.2. Материаловедение  

  Материал, текстура древесины. Цвет и блеск древесины. 

Тема 4.3. Оборудование, инструменты и приспособления для  мозаичных работ 

  Оборудование, инструменты и приспособления для  мозаичных работ. Рабочее место    

Тема 4.4. Приемы выполнения мозаики  

 Технология выполнения мозаики. Подготовка рисунка для мозаичного набора, 

Изготовление деталей. Фигурный набор шпона. - принципы творческой переработки 
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природных форм в орнаментные мотивы и сюжетные композиции;- своеобразие 

трактовки форм растений, фигур птиц и животных выполняемых в технике резьбы и 

мозаики по дереву ;- зарисовки растений, птиц, животных; - понятие о колорите; - 

цветовой круг;  - цвета в композиции; - однотонная и многоцветная композиция.  

Выполнение мозаики типа паркета   Технология наклеивания мозаичного.набора на 

основу  Подготовка основы .  Приготовление и нанесение клея Прессование. Технология 

выполнения мозаики лобзиком  Выпиливание мозаичных полотен.  

 Тема 4.5. Орнамент  

  Технология изготовления орнамента Общие сведения об орнаменте. Геометрический, 

растительный, геральдический   Технология выполнения  сюжетного набора      

Тема 4.6. Отделка мозаичного набора 

   Технология отделки мозаичного набора: - материалы, инструменты, приспособления; 

- технология отделки изделия; - качество мозаичных работ; - безопасность труда 

Отделка мозаичного набора   

 Раздел 5.  Художественное  выжигание  6 часов. 

Тема 5.1. Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. 

  .Электроинструменты применяемые для отделки   изделий из древесины выжиганием.  

ТБ при работе с ними Правила: - поведения и техники безопасности; - пожарной и 

электробезопасности; - Сан. П. и Н.,  личная гигиена при производстве художественных 

изделий из дерева. 

Тема 5.2. Технология декорирования изделий выжиганием.  

   Подготовка материалов; - перевод рисунка; - приёмы выжигания. 

Тема 5.3. Основы композиции. 

   Технология создания композиции с использованием отдельных элементов 

выполненных выжигателем. Основы композиции. - Основные принципы композиции; - 

форма и конструкция изделия. 

Тема 5.4.. Подготовка заготовок к работе. 

  подготовка древесины  к работе, выполнение контурного рисунка на древесине 

 Основные требования к инструменту,уход за инструментом  

Технология Изготовление изделий и декорирования художественных изделий 

выжиганием. 

  Форма и конструкция изделия. Перевод рисунка; Основные приёмы выжигания   

Способы соединения деталей. Сборка изделия. Устранение дефектов. Прозрачная 

отделка. Выполнение настенного панно    

Тема 5.5.     Отделка изделия 

  Технология  основных приёмов выжигания и  совершенствование навыков  их 

выполнения. Выполнение настенного панно     Отделочные материалы; нетрадиционные 

материалы; 

 устранение дефектов; прозрачная отделка 

Раздел 6.  Плетение из лозы - 4 часов 



437 
 

Тема 6.1  Организация рабочего места. ТБ при работе с лозой.  Инструменты и 

вспомогательные материалы. Технология изготовления изделий из лозы. Заготовка 

прута Варка прута и снятие коры     

 Тема 6.2  Виды плетения 

  Технология некоторых видов плетения.   Простое плетение,  плетение веревочкой в два 

прута, плетение веревочкой в три прута с послойным плетением. Изготовление кашпо 

без дна   

Технология плетения корзины с обручем. Корзина для грибов.  

 

 «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ» 

(6,7,8 классы)  

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория: История детского объединения юных инспекторов движения; цели и задачи 

объединения «Светофор». Знакомство с положением об отрядах ЮИД.  

Организационные вопросы структура отряда, выборы командира, его заместителя, 

связного, пропагандистов, редакторов стенной газеты, агитационного листка, 

оформителя дневника отряда. Выбор названия, девиза, речевки, песни.  

Тема 2. История правил дорожного движения. 

Теория: История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте - легковом, грузовом, общественном, о велосипеде в России. 

Первые дорожные знаки, жезлы, разметки.  

Задание: Оформить собранную информацию в дневник отряда.  

Тема3.  Изучение правил дорожного движения. 

Теория: Правила дорожного движения в России (Утвержденные Постановлением 

Совета министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 

№1090 с изменениями и дополнениями от 28 июня 2002 года № 472). Общие положения. 

Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы 

безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий ПДД для 

пешеходов - правостороннее движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп 

и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования 

движения. ПДД для пассажиров - виды общественного транспорта, посадочные 

площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. Психодиагностика ПДД для 

велосипедистов - техническое состояние велосипеда, дорожные знаки, движение групп 

велосипедистов. Тормозной и остановочные пути. Разметка проезжей части дороги. 

Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств.  

Задание: С помощью схем и зарисовок провести беседы в младших классах о 

недопустимости перехода проезжей части дороги в неустановленном месте и перед 

приближающемся транспортом.  

Тема 4. Дорожные знаки. 
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Теория: Дорожные знаки и их группы (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно - указательные, приоритета, сервиса, дополнительной 

информации). Значение отдельных дорожных знаков. Установка дорожных знаков 

Задание: Разработать плакат с дорожными знаками и их группы 

Экскурсии по улицам города 

Тема 5. Конкурсные встречи. 

Задание: Овладение навыками вождения велосипеда, по указаниям дорожных знаков. 

Провести рейд «Юный велосипедист». Провести беседы, игры, соревнования, зачетные 

занятия в младшей, средней и старшей параллелях образовательного учреждения.  

Тема 6. Традиционно-массовые мероприятия. 

Задание:. Поиск материала о ветеранах и сотрудниках ГАИ-ГИБДД, поощренных 

правительственными наградами - «Верны традициям доблестной милиции». Провести 

встречи с сотрудниками ГИБДД в отрядах.  

Тема 7. Организация и выступление агитотряда в младших классах. Психологический 

тренинг «Давать и получать». 

Тема 8. Подведение итогов 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

5-9 классы 

          Программа состоит из семи разделов, каждый из которых предполагает 

деятельность по следующим основным направлениям 

Председатель совета старшеклассников 

- организует стратегическое планирование деятельности школьного совета; 

- определяет повестку дня и председательствует на заседаниях школьного совета; 

- организует работу по соглашению деятельности школьного совета с администрацией 

школы, методическими объединениями и другими органами, существующими в школе; 

- координирует работу советов классов; 

- осуществляет контроль исполнения решений школьного совета; 

- оказывает помощь председателя советов классов; 

- проводит совещания, осуществляет общий контроль работы. 

Образование и просвещение 

- организует работу для помощи в учёбе; 

- планирует и проводит совместно с педагогами познавательные дела; 

- ведёт протоколы заседаний; 

- помогает педагогом в подготовке и проведении предметных недель, олимпиад, дней 

самоуправления, интеллектуальных игр; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения лучших учеников  и класса школы. 

Пресс-центр 

- проведение конкурсов газет, рисунков; 

- выпуск объявлений; 

- использование в работе компьютерной графике; 

- сбор материала для школьной газеты, 

- проведение опроса среди учащихся о прошедшем мероприятии. 
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Спорт здоровье 

- планирует и организует дела по сохранению и преобразованию школы и школьной 

территории; 

- организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, 

духовного, гражданского воспитания; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения достижений; 

- организует внеурочную жизнь младших школьников ; 

- по мере необходимости выпускает газеты, объявления. 

Порядок и уют: 

- организация работы на пришкольном участке в зимний –весенний-осенний период; 

- организация и проведение дежурства по школе и классам 

- организация благоустройства школьной территории; 

- проведение субботников; 

- организация выставок творческих работ учащихся; 

- контроль за ведением классных дневников; 

- соблюдение правопорядка в школе. 

Культура и досуг 

-планирует, организует и проводит школьные мероприятия совместно с организатором; 

- организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, 

духовного, гражданского воспитания; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения достижений; 

- организует внеурочную жизнь младших школьников; 

- по мере необходимости выпускает газеты, объявления. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Достижение заявленной цели возможно лишь при формировании у учащихся: 

экологической культуры; 

социальной культуры, 

семейной культуры, 

личностной культуры. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи.  

 

В области формирования личностной культуры:  
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• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
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• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

народов, проживающих на территории Краснодарского края, других народов России.  

В области формирования экологической культуры: 

• формирование целостного представления о живом на планете Земля; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни; 
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• осознание тесной взаимосвязи личного существования с благополучием 
окружающей среды; 

• формирование ценности здорового и безопасного (для всех) образа жизни. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, Краснодарскому 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 
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людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности).  

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и    

социализации обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка 

со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 
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примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный 

характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений 

(а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  
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• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах Краснодарского края, России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  
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• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением 

в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, посёлку Рисовому, Славянскому району, Краснодарскому краю, 

народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  
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• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
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• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в систем 

 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для профильного или профессионального образования);  
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве  

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе России.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся:  

с историей и культурой села, района, края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором; 

знакомятся 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, 

посвящённых государственным праздникам).  

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями).  
В форме: 

бесед, экскурсий, интерактивных уроков, дней памяти, тематических мероприятий, 

тематических классных часов, конференций, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, встреч, участия в социальных проектах, тематических линеек, тематических 

митингов, выставок, участие в акциях. 
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Содержание работы  Сроки 

проведения  

Линейка «Здравствуй, школа!»  сентябрь  

КТД « Праздник Кубанской культуры»- осенняя ярмарка  сентябрь  

Месячник военно- патриотической работы  Январь- 

февраль  

Военно – спортивные эстафеты «А ну-ка, парни!»  февраль  

«Вахта памяти»  май  

«День защиты детей»  май  

Акция « Бессмертный полк» май 

Уроки « Мужества» В течение года 

Акция « Георгиевская лента» май 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы и города.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 

Содержание работы  Сроки проведения  

Планирование коллективно – творческих дел  в течение года  

День самоуправления октябрь 
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Выборы президента самоуправления октябрь 

«Делу – время, потехе – час»: концерты, поздравления  сентябрь - май 

Устный журнал «Молодёжь и время»  ноябрь 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, 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). 

 

Содержание работы Сроки 

проведения 

 Общешкольная  линейка « Согреем сердца ветеранов» октябрь  

Субботники  В течение года 

Акция « Помоги другу» декабрь 

Акция « Птицы Кубани»  январь  

Акция « Ветеран живёт рядом»  май 

Конкурс новогодних поздравлений и подарков, украшений и 

призов.   

декабрь  

Новогодние акции «Игрушка ёлке!», «Письмо Деду Морозу»  декабрь  

«День защиты детей»  июнь 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления.  
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Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и 

экскурсиях. Участвуют в практической природоохранительной деятельности.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 

мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детскоюношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища;  

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте;  

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха.  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

Содержание работы  Сроки 

проведения  

Встречи с врачами: наркологами, психологами, 

венерологами, гинекологами, педиатрами  

сентябрь  

Туристический слёт «День здоровья»  сентябрь  

Неделя безопасности сентябрь 

Месячник по профилактики табакокурения, наркотических 

и психотропных веществ. Акции: «Мой выбор», « Уроки 

сентябрь -ноябрь  
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для детей и их родителей», « Защити себя и своих друзей!» 

Спортивные соревнования « Спорт против наркотиков» 

Акция « Сообщи, где торгуют смертью»  Ноябрь- март  

Конкурс  агитбригад « Мы выбираем жизнь»  ноябрь  

Конкурс – соревнование «Безопасное колесо»  

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в подготовке и проведении недель науки, техники и производства, конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы:  

- занятие народными промыслами,  

- природоохранительная деятельность,  

- работа в творческих и учебно-производственных мастерских,  

- трудовые акции,  

- других трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Содержание работы  Сроки проведения  

КТД, трудовые десанты В течение года  



455 
 

Смотр –конкурс « Класс года» В течение года 

Старт V - трудовой  май  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России, (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда,   на кружках изобразительного искусства ЦТД. 

Участвуют вместе с родителями и учителями школы 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.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 

Содержание работы  Сроки 

проведения  

Дни именинников В теч. года 

Осенняя ярмарка октябрь  

Тематические дискотеки В теч. года 

Акция « Подарок маме» Октябрь, 

март  

Тематические школьные  линейки В течение 

года 

Вечер встречи выпускников февраль  

КТД «Мастерская деда Мороза»  декабрь  
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Новогодние акции  декабрь  

 Новогодний маскарад  декабрь  

Конкурсы:  ко дню матери, на 23 февраля  

Субботники Осень, 

весна 

Неделя детской книги  март 

Последний звонок май 

КТД «Прославим Родину хорошими делами!»  март - май 

Праздник первого звонка сентябрь 

Выпускные вечера июнь 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по 

социализации обучающихся.  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  
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• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

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); 

• 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 

электронных дневников в Интернете;  

• 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;  
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• 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.  

2.3.7. 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. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 
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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 в школе создан детский 

парламент, ежегодно избирается «президент школы».  

Обучающиеся имеют возможность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе 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 как правило осуществляется 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.  

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, организации 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.), для 

проведения отдельных мероприятий школой привлекаются представители различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

 

Самоуправление как форма социализации учащихся 
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Перемены в общественной жизни страны подтолкнули педагогический коллектив школы 

обратиться к демократической форме организации жизнедеятельности ученических 

коллективов, обеспечивающую развитие самостоятельности учащихся в принятии и 

реализации решений для достижений общественно-значимых целей. 

Самоуправление учащихся это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии 

решения и его реализации в интересах своего коллектива. 

Школьное самоуправление это система, позволяющая ученикам принимать участие в 

управлении школой. 

Развитие самоуправления помогает детям почувствовать всю сложность социальных 

отношений, сформировать  социальную позицию, определить возможность в реализации 

лидерских функций. 

Самоуправление это не цель, а средство воспитания. Это высшая форма руководства 

детским коллективом. 

Педагогической целью, стоящей перед ученическим самоуправлением является 

демократизация жизни коллектива образовательного комплекса,  класса, формирование у 

учащихся готовности к участию в управлении общества. 

Самоуправление это принцип автономного управления малыми сообществами, 

общественными организациями и объединениями в гражданском обществе. 

 

Признаки ученического самоуправления: 

самостоятельность членов ученических коллективов в принятии и реализации решений, 

для достижения общественно-значимых целей; 

возможность развития самостоятельности; 

организация творческой деятельности в системе дополнительного образования. 

 

Цели ученического самоуправления: 

воспитание гражданина с демократической культурой воспитания, умеющего действовать в 

интересах общества и Отечества; 

привлечение учащихся к управлению школьной жизнью в соответствии с принципом 

демократизации российской школы; 

обучение учащихся самостоятельному планированию и организации своей ученической 

жизни; 

привитие уважения к законности и правам всех участников учебного процесса; 

предоставление возможности реализовать творческие идеи в общественной жизни 

школы и развивать управленческие навыки в реализации интересных дел. 

Задачи ученического самоуправления: 

формирование потребности и готовности совершенствовать свою личность, создание 

условий для развития способностей и интересов, духовного мира, развития 

самостоятельности, мышления и самосознания; 

воспитание положительного отношения к общечеловебческим ценностям  и нормам 

коллективной жизни, законам государства, развитие гражданской и социальной 

ответственности за самого себя, окружающих людей, отечества; 
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воспитания желания преодолевать трудности, бороться за своих друзей и окружающих 

людей и помогать им найти себя; 

предоставление всем учащимся реальной возможности вместе с педагогами, родителями 

в прогнозировании организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного 

процесса; 

создание в образовательном комплексе воспитательной среды, обеспечивающей условия для 

самостоятельности, инициативы учащихся. 

Принципы самоуправления: 

открытость и доступность; 

добровольность и творчество; 

равенство и сотрудничество; 

непрерывность и перспективность. 

 

Структура органов школьного самоуправления 

 

Органы самоуправления созданы для организации и управления разными видами 

деятельности учащихся в образовательном комплексе. Структура органов 

самоуправления учитывает периодическую отчетность и сменяемость актива, 

непрерывность и систематичность в его работе основывается на взаимодействии разных 

органов. 

Органы самоуправления, исходя из потребностей и интересов всего коллектива, 

определяют цели и задачи деятельности, перспективы работы детского коллектива. 

Права и обязанности членов ученического самоуправления Члены ученического 

самоуправления имеют право: 

проявлять собственную инициативу в организации работ, определенных к компетенции 

органов ученического самоуправления; 

выражать свое мнение и сомнения в отношении организации работ, определенных к 

компетенции органов ученического самоуправления; 

избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления, оценивать их работу; 

излагать выборным органам свои проблемы и получать от них помощь; 

участвовать в планировании деятельности организации и в выполнении принятого 

плана. 

Члены ученического самоуправления обязаны: 

добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности; 

соблюдать правила внутреннего распорядка образовательного комплекса; 

действовать на благо коллектива образовательного комплекса, заботиться о чести и 

поддержании его традиций, авторитета; 

достойно, культурно вести себя, заботиться о красоте родной речи; 

проявлять уважение к старшим; 

уважать взгляды и убеждение других людей; 

уважать свободу и достоинство другого человека; 

заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровье своих 

сверстников, близких; 

соблюдать правила личной гигиены, быть всегда чистым и опрятным. 
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Функции ученического самоуправления: 

функция освоения управленческой культуры дает возможность осуществить 

самостоятельный выбор в принятии решений, осознать свободу и ответственность; 

адаптационная — обеспечивает личности гармонию взаимоотношений в коллективе; 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются: 

ролевые игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация учащихся средствами общественной деятельности; социализация учащихся 

средствами трудовой деятельности. 

В ШУС «Новое поколение» МБОУ СОШ№56 входят 6 учащихся 7-11-х классов. 
Ежегодно  проводятся выборы «президента», формируются секторы Совета школы. На 
уровне классов выбираются ответственные за участки работы по направлениям. 
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2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько модулей. 

 

Модуль. Содержание.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и 

внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
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ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся имеют чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой 

и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха;  
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• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей.  

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков и способствует формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

№ п/п  Название. Содержание.  Ответственные  

1 блок  Экологически безопасная 

здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников 

образования;  

• наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского 

персонала;  

Администрация 

школы  
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• наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники);  

• наличие пришкольной площадки, кабинета или 

лаборатории для экологического образования.  

2 блок  Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности 

учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного 

труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным  

Администрация 

школы, учителя, 

классные 

руководители  

3 блок Эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной 

Администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители  



468 
 

подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую 

возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной 

физкультуре;  

• организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 

в основной школе;  

• организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, лагерей 

и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов 

и т. п.).  

 

4 блок Реализация модульных образовательных 

программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и 

здоровья, конкурсов, праздников и т. П.;  

• создание общественного совета по 

Администрация 

школы 
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экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, 

обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся» 

Программа предусматривают разные формы 

организации занятий:  

— интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины;  

— проведение часов здоровья и экологической 

безопасности;  

— факультативные занятия;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках внеурочной деятельности;  

— проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

П.;  

— организацию дней экологической культуры и 

здоровья.  

5 блок Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. 

п., экологическое просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

Классные 

руководители 
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      Самоконтроль» — комплекс мероприятий  
 

 
 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Тренинги личностного 

роста учащихся 

в течение года Педагог-психолог 

2. Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

учащихся 

в течение года Педагог-психолог 

3. Мониторинг психологического 

развития учащихся 

в течение года Педагог-психолог 

4. Психодиагностика в течение года Педагог-психолог 

5. Индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая 

работа с учащимися 

в течение года Педагог-психолог 

6. Работа с психотравмирующими 

ситуациями 

в течение года Педагог-психолог 

«Рациональное питание» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у учащихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 
народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
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знаний об истории и традициях своего народа; 

чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

   «Профилактика зависимостей» — комплекс мероприятий, позволяющих провести 
профилактику разного рода зависимостей: 

 
формирование умений оценивать ситуацию с точки зрения своего здоровья и 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального ycпexa; 
 

включение учащихся в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 
качества и способности; 

ознакомление учащихся с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 
основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведѐнное за 
компьютером. 

 
 

 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. «Взросление» (Центр 
планирования 

семьи; цикл лекций; 5-9 класс) 

в течение года Заместитель 
директора 

по BP 
2. «Изменения» (цикл лекций для 

мальчиков и девочек, 7 класс) 

в течение года Заместитель 

директора по BP 

3. «Здоровый образ жизни» 

(цикл классных часов, 5-9 

класс) 

в течение года Классные 

руководители 1-

11 классов 
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4. День отказа от курения (7-9 
класс) 

ноябрь Заместитель 

директора по BP 

5. «Молодежь против 

наркотиков» (акции 8-9 

класс) 

в течение года Заместитель 

директора по BP 

6. «Здоровье — это ценность» 

(всеобуч для родителей) 

в течение года Заместитель 

директора по BP 

7. Классные часы по 

правилам дорожного 

движения (5-9 класс) 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

1-9 классов 

8. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (уроки, 8, 9 

класс) 

в течение года Преподаватель — 

организатор ОБЖ 

9 Просветительская работа в 
рамках 

в течение года Учителя -
предметники 

  

 учебных предметов (5-9 класс)   

10. Инструктаж по ТБ в урочное и 

внеурочное время 

в течение года Учителя -
предметники, 

классные 

   руководители, 

педагоги 

   дополнительного 

   образования 
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Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 
на всех этапах обучения; 

 
• использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 
(использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под 
контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 
индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональная и соответствующая требованиям организация 
уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога. 
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2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, КЧР, 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, КЧР, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
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• 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 взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического здоровья семьи и школьного коллектива, здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех 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 экологического состояния окружающей его 
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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;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье 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;  
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• 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;  

• 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;  
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• 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, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным              

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации 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;  
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— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 

все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— 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.  

 2.3.12. 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;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися 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 (разработанная школой Программа).  

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.  
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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 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 

контрольном 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  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 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 

контрольном 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.  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

создание в школе 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. 

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. 

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); 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

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. 
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Принципы построения программы: 

Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при переходе 

от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствующего достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Обеспечение связи программы  коррекционной  работы  с  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. Определяет позиция специалиста, призванного решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) в 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 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, классы (группы). 

Направления работы 

Диагностическое: 

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; 
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системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающее: 

реализация 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, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

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; 

социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих   обстоятельствах. 

Консультативное: 

выработка 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; 

консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

консультационная поддержка 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-просветительское: 

информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 
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просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленная 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 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает  системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, включающее: 

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. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы 

сопровождения школы, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также школы в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Условия реализации программы 

Организационные 

Согласно Положению об  обучении на дому учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ СОШ №56  Программа коррекционной работы 

предусматривает вариативные формы обучения и специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

обучение в общеобразовательном классе; 

обучение по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; 

надомная форма обучения; 

сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и обучения по 

программе дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое   обеспечение: 

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); 
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специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, дифференцированное и  индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка); 

здоровьесберегающие 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. 

Программно-методическое: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, социального педагога, классного 

руководителя. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование: социальным педагогом и 

педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм 

обучения с использованием информационно – коммуникационных технологий, 

обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно – методическим фондам. 

Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на данной ступени общего образования; 

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  
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 Цели и задачи коррекционной рабты с обучающимися при получении основного 

общего образования. 

Цели программы: 

 
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 
(законным представителям); 

-     осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 
образования, дополнительных образовательных программ. 

 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 
образования становятся: 

 
-  формирование социальной компетентности учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 

-  развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

 

Задачи программы: 

 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 
- определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 
- определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с ограниченными  возможностями  здоровья с учѐтом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей; 
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- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 
- оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

 
- 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. 

Принципы формирования программы 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию и от основного общего к среднему общему образованию. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ компетентности, программой 

социальной деятельности обучающихся. 
  Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 
ребѐнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям(законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к eè решению. 

 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы, группы). 

       Направления работы 

 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие eè основное 
содержание: 

 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  С  ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого - педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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 Перечень и  содержание индивидуально - ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися  с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в  специализированной помощи; 

раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации в 
средней школе; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребѐнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 
выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 
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развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 
психокоррекцию его поведения; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; 

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; 

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

 
выработку рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приѐмов работы с учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 
коррекционного обучения ребѐнка 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: 

 
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — учащимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся 
для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 
технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 
исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей о0разовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). 

 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки  (регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом  является  внесение 
необходимых  изменений в образовательный процесс и  
 процесс  сопровождениядетей с ограниченными  
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 
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Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 
Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе это консилиумы и службы 
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 
также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

 
• сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с 
общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий: 
коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт 
индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; 
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использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности; 

 
обеспечение специализированных условий; создание комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченнымивозможностями здоровья; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 
задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование 
специальныхметодов,приѐмов,средствобучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие 
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях; обеспечение здоровьесберегающих условий: 

o оздоровительный и охранительный режим; 
o укрепление физического и психического здоровья; 

o профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся; 

o соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими специальную курсовую подготовку. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 
учреждения. Для этого на постоянной основе обеспечены подготовка и 
повышение квалификации работников образовательного учреждения, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 
учреждения имеют чѐткое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение позволяет создать адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том 
числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 
учреждении. 

Информационное обеспечение 
   Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 
видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей 

с ОВЗ. В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 
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коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. Достижения 

обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

3. Организационный раздел 
3.1. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 56 имени Героя 

Социалистического Труда Марии Ефимовны Барановой посёлка 

Рисового 

муниципального образования Славянский район для 5-9 классов, 

реализующих федеральный государственный  образовательный стандарт  

основного общего образования 

на  2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

и возможных направлений внеурочной деятельности. 

Цели в соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования школы: 

 - достижение планируемых результатов (личностных, предметных, 

метапредметных) образовательной программы основного общего образования 

при освоении как учебных, так и междисциплинарных программ; 

- освоение учебно- познавательных, учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особенно те, которые выносятся на 

государственную итоговую аттестацию выпускников; 
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- обучение успешному выполнению обучающимися заданий базового 

уровня как возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Задачи  в соответствии с основной образовательной программой: 

- формирование и оценка навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний; 

 -формирование  и оценка навыка разрешения проблем; 

- формирование и оценка навыка сотрудничества; 

- формирование и оценка навыка коммуникации; 

- формирование и оценка навыка самоорганизации и саморегуции; 

 -формирование и оценка навыка рефлексии; 

 -формирование ценностно – смысловых ориентиров; 

- формирование и оценка навыка ИКТ- компетенции; 

 -формирование общей культуры обучающихся, обеспечивающей  

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью. 

  

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

          Основная образовательная программа основного общего образования на 

2020 - 2025 учебные годы. ( Утверждена  на педагогическом совете, протокол 

№1 от 31.08.2020 года). Срок реализации – 5 лет. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

  В 7 классе создана группа казачьей направленности.      В 2020-2021 учебном 

году в МБОУ СОШ №56 в 5-8  классах продолжает реализовываться 

Всероссийский проект «Самбо в школу»,  через внеурочную деятельность - 

кружок « Самбо».  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

          Учебный план МБОУ СОШ № 56 на 2020-2021 учебный год разработан  в    

соответствии: 

-  с Федеральным  Законом от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования , утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 ; 

- с Порядком  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования , утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 
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- с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»  (с изменениями и дополнениями ). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

          Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  

          В режиме пятидневной учебной недели обучаются – 5-8 классы, в режиме 

шестидневной учебной недели обучается 9 класс. 

          Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

          Образовательное учреждение работает в одну смену. 

          Учебный год состоит из четырёх четвертей. 

           Продолжительность учебного года:  V-IX класс – 34 учебных недели.         

Продолжительность учебной недели в V-VIII классах- 5 дней, в IX классе – 6 

дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Класс 5 6 7 8    9 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 36 

         Учебные занятия начинаются в 5-9 классах согласно утверждённому 

расписанию. Продолжительность урока в 5-9 классах- 40 минут. 

           

Расписание звонков. 

 5,6 классы 7,9 классы 8 класс 

1 урок 9.00- 9.40 8.50- 9.30 8.30-9.10 

2 урок 9.50- 10.30 9.40-10.20 9.20-10.00 

3 урок 10.50- 11.30 10.30- 11.10 10.20-11.00 

4 урок 11.40- 12.20 11.30 – 12.10 11.10-11.50 

5 урок 12.30- 13.10 12.20- 13.00 12.00-12.40 

6 урок 13.20- 14.00 13.10- 13.50 12.50-13.30 

7 урок 14.10- 14.50 14.00-14.40 13.40-14.20 

 

 Перерыв между обязательными занятиями и занятиями  внеурочной 

деятельностью  45 мин. 

         Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в 

астрономических часах):   2 ч. в 5 классе; 2,5 ч. в 6,7,8 классах, в 9 классе – до 

3,5 часов. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

            Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных 

в Федеральный перечень, утвержденный: приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 г.  

№ 345 «О федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего , среднего общего 
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образования» , приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05 2020 года №249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 года №345 » 

Перечень учебников находится  в « Организационном разделе» ООП 

ООО  пункта «Система условий реализации основной общеобразовательной 

программы». 

Особенности учебного плана 

               В 5-7  классах современная культура безопасности жизнедеятельности  

реализуется путём включения учебного модуля в учебный предмет  

«Физическая культура» и в курс внеурочной деятельности « ЮИД». 

              Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры 

народов  России» в 5 классе  реализуется  во внеурочной деятельности « 

Мироведение». 

          На предмет «Физическая культура» в 5-8 классах выделено 2 часа в 

неделю. В рамках реализации Всероссийского проекта « Самбо в школу» в 5-8 

классах в рамках внеурочной деятельности ведётся кружок «Самбо». 

           В 5  и 6 классах  реализация этнокультурного образования в соответствии 

с ФГОС реализуется через учебные предметы Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» за счёт части учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений.   На учебные предметы в 5, 6 

классах «Родной язык (русский)» выделено по 0,3 часа в неделю; на учебные 

предметы в 5, 6 классах «Родная литература (русская)» выделено по 0,2 часа в 

неделю. 

         В рамках реализации Федерального проекта « Повышение финансовой 

грамотности и развития финансового самообразования в Российской 

Федерации» в  5-8 классах вводится предметный  курс «Основы финансовой 

грамотности»: в 5,6,8 классах по 0,5 часа (в первом полугодии); в 7 классе – 1 

час. 

        Для повышения математической грамотности в 5 классе на изучение 

предмета « Математика» добавлен 1 час.  

            Реализация предмета «Математика» в 7- 9 классах осуществляется через 

2 предмета «Алгебра» и « Геометрия». 

       Согласно рекомендациям изучение предмета «Обществознание»  

организовано с 6 класса. Предмет « История» включает  учебные курсы по 

истории  России и всеобщей истории. 

        География родного края изучается в 8,9 классах в рамках внеурочной 

деятельности « География Краснодарского края».  

         В соответствии с ООП ООО предметная область « Искусство» реализуется 

в 5-8 классах через предметы « Музыка», « Изобразительное искусство». 

       Обучение  черчению, графической грамоте  и элементам графической 

культуры   реализуется в 8 классе через курс «Графическая грамотность» - 0,5 

часа в неделю во втором полугодии, в 9 классе через  профориентационный  
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курс «Графический язык в твоей профессии» - 0,5 часа в неделю в первом 

полугодии. 

      Включение обучающихся в учебно- исследовательскую и проектную 

деятельность организуется через специальный курс «Проектная и 

исследовательская деятельность»  в объёме 1 часа в неделю из части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений. Курс 

проводится с целью подготовки и качественной  защите  индивидуального  или 

группового проекта, в соответствии с ««Положения об итоговом 

индивидуальном  проекте», утвержденного на педагогическом совете  

30.08.2019 года, протокол №1.    

           

Региональная специфика учебного плана 

 

        1.  Изучение учебного предмета «Кубановедение» в объёме 1 часа в 

неделю, 34 учебных часа в год в 5-9 классах, из части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

        2. Изучение  учебного предмета « Биология» в 7 классе в объёме 2 часов в 

неделю, из части формируемой участниками образовательных отношений. 

       3.  В рамках реализации регионального проекта « Комплекс мер по 

содействию профессиональному мастерству» проводится через  в ведение в 9 

классе курса «Информационная работа, профессиональная ориентация», 

являющегося обязательным для всех учащихся. 

      4. Программа « Сервис и туризм»  в 9 класса проводится в объёме 3 часов в 

год в рамках курса «Информационная работа, профессиональная ориентация». 

     5. Участие в региональном проекте « Основы финансовой грамотности»- 5-8 

классы: по 0,5 часа- 5,6,8 классы, 1 час - в 7 классе. 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений  

 

              Части, сформированные участниками образовательных отношений, 

распределить следующим образом: 

 

Класс          Часы              Предмет, 

 распределение часов 

Обоснование 

выбора 

     5            3 Кубановедение - 1 час 

 

 

 

 

Родной язык (русский)- 0,3часа 

 

Родная литература (русская) – 

0,2 часа 

 

 

Расширение 

знаний учащихся о 

родном крае. 

 

Удовлетворение   

потребности 

обучающихся к 

изучению родного 

языка и 

литературы как 

инструмента 
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Основы финансовой 

грамотности – 0,5 часа 

 

 

 

 

Математика- 1ч. 

самопознания  

национальной 

культуры и 

самореализации в 

ней. 

Участие в 

региональном 

проекте «Основы 

финансовой 

грамотности». 

Повышение 

математической 

грамотности 

     6            2 Кубановедение – 1 час 

 

 

 

Родной язык (русский)- 0,3часа 

 

Родная литература (русская) – 

0,2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы финансовой 

грамотности – 0,5 часа 

Расширение 

знаний учащихся о 

родном крае. 

 

Удовлетворение   

потребности 

обучающихся к 

изучению родного 

языка и 

литературы как 

инструмента 

самопознания  

национальной 

культуры и 

самореализации в 

ней. 

 

Участие в 

региональном 

проекте «Основы 

финансовой 

грамотности». 

    7 3 Биология – 1 час 

 

 

 

 

 

 

Кубановедение – 1 час 

 

Углубление 

знаний учащихся в 

данной 

предметной 

области. 

 

Расширение 

знаний учащихся о 

родном крае. 
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Основы финансовой 

грамотности – 1 час 

 

Участие в 

региональном 

проекте «Основы 

финансовой 

грамотности». 

    8 2 Кубановедение – 1 час 

 

 

 

Основы финансовой 

грамотности – 0,5 часа 

 

 

 

 

Графическая грамотность – 0,5 

часа 

Расширение 

знаний учащихся о 

родном крае. 

 

Участие в 

региональном 

проекте «Основы 

финансовой 

грамотности». 

 

С целью 

формирования 

различных 

ключевых 

компетенций, 

готовности 

мобилизовать их в 

необходимой 

ситуации. 

 

    9 4 Кубановедение – 1 час 

 

 

 

 

Проектная деятельность и 

исследовательская 

деятельность – 1 час 

 

 

 

 

 

Профориентационные курсы – 

2 часа 

 

Расширение 

знаний учащихся о 

родном крае. 

 

Развитие 

исследовательских 

навыков. 

 

Для успешного 

самоопределения 

учащихся в 

выборе будущей 

профессии. 

 

Профориентационные  курсы 

 

         В рамках подготовки обучающихся к ГИА по ФГОС ООО в 9 классе 
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реализуется курс  «Проектная деятельность и исследовательская деятельность» 

в объёме 1 часа в неделю. С целью расширения и углубления знаний учащихся 

по предметам в 9 классе вводится предметный курс по математике  0,5 часа,             

«Тесты в курсе математики», во втором полугодии. Для успешного 

самоопределения учащихся в выборе будущей профессии и обучению 

черчению, графической грамоте  и элементам графической культуры введен 

профориентационный курс « Графический язык в твоей профессии»- 0,5 часа ( 

в первом полугодии). 

 

Деление классов на группы 

           В 5-7 классах при проведении уроков: иностранного языка (английского), 

технологии предусмотрено деление на группы; в 8-9-ых классах деление  на 

группы не предусмотрено. 

 

Учебный план для V-IX классов 

         Учебный план МБОУ СОШ №56 посёлка Рисового муниципального 

образования Славянский район для 5-9- ых  классов, реализующих  

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования на 2020-2021 учебный год (Приложение). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

         Оценивание в 5-8 классах осуществляется по четвертям. 

      Промежуточная аттестация в 5-9-ых классах  проводится в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ СОШ №56», 

утвержденного на заседании педагогического совета школы от 31.08.2019 г., 

протокол №1. 

       Дополнительно в конце учебного года проводится промежуточный 

контроль знаний учащихся в 5-8 классах. Предметами для промежуточного 

контроля знаний обучающихся 5-8  классов являются: русский язык - в 

деформированного текста,  математика - в форме теста, предмет по выбору 

учащихся – в форме теста.          

        Годовые отметки  в 5,6,7,8 классах выставляются,  как среднее 

арифметическое четвертных оценок и результата промежуточной аттестации по 

предметам: математика, русский язык и предмета по выбору округленное до 

целого значения по математическим правилам. По остальным предметам как 

среднее арифметическое итоговых отметок за четверти, округленное до целого 

значения по математическим правилам. 

        Предмет «Кубановедение» оценивается по полугодиям. Оценка за 

полугодие выставляется,  как среднее арифметическое всех оценок, 

полученных в течение полугодия, округленное  до целого значения по 

математическим правилам. Оценка за год выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых отметок, округленное до целого значения по 

математическим правилам. 

            Предметные курсы: родной язык (русский) и литературное чтение на 

родном языке (русском) в 5 и 6 классах   не оцениваются за период обучения, 
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четверная и годовая отметки не выставляются. В конце учебного года в 

журнале и личном деле учащегося выставляется « зачёт/ не зачёт».    По 

предметному курсу «Основы финансовой грамотности»  четвертные и годовые 

оценки не выставляются, курс безотметочный. По итогам завершения изучения 

данного курса  в журнале и личном деле учащегося делается запись  «Зачтено» 

или «Не зачтено» 

         Комплексный учебный курс - «Информационная работа, 

профессиональная ориентация» - безотметочное обучение. Оценивание 

осуществляется только по итогам года: зачтено/ не зачтено. 

 Оценивание проектно-исследовательской деятельности учащихся проводится 

согласно  «Положения об итоговом индивидуальном проекте», утвержденном 

приказом директора МБОУ СОШ №56 от 31.08.2019 года №381. 

3.1.1 Календарный учебный график 

1. Дата начала и окончание учебного года 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года 

1-4 классы- 21 мая 2021 года; 

5-8 классы- 21 мая 2021 года; 

10 классы- 22 мая 2021 года; 

9,11 классы - в соответствии с расписанием  ГИА 

 

2. Продолжительность урока 

II-XI классы- 40 минут 

I класс  - 35 минут ( сентябрь- октябрь 3 урока , ноябрь- декабрь 4 урока); 

      - 40 минут ( январь- май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую культуру). 

 

3.Продолжительность учебного года и учебных периодов 

 

Продолжительность учебного года 1 класс 2-9, 11 классы 10 класс 

33 учебные недели +   

34 учебные недели  + + 

 

4.Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 

Учебные периоды Сроки 

учебных 

периодов 

Количеств

о учебных 

недель 

Канику

лы 

Сроки 

каникул 

Коли

честв

о 

дней 

Выход 

на 

заняти

я 

1 

четверть 

1 

полуго 

дие 

01.09.-

25.10. 

2020г 

8 нед. осенние 26.10- 

01.11. 

2020г. 

8 

дней 

02.11. 

2020г. 

2 

четверть 

02.11.-

28.12. 

2020г 

8 нед. зимние 29.12. 

2020 г.- 

10.01. 

2021г. 

13 

дней 

11.01. 

2021 

3 

четверть 

2 

полуго

дие 

11.01.-

21.03. 

2021г 

10 нед. весенни

е 

22.03.- 

28.03. 

2021г. 

8 

дней 

29.03. 

2021 

4 

четверть 

29.03.-

22.05. 

8 нед. летние 23.05.-

31.08. 
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2021г 2021г. 

Итого   34 недели   29 

дней 
 

 

Дополнительные каникулы для 1 –го класса с 15 февраля 2021 года по 21 февраля 2021 года. 

 

Летние каникулы: 

-1-8- 22.05.-31.08.2021г. 

10 классы- 23.05.-31.08.2021г. 

- 9, 11 классы – окончание государственной итоговой аттестации- 31 августа 2021 года. 

 

5.Режим начала занятий, расписание звонков 

 

Понедельник- пятница 

В 6 классе в понедельник, вторник, четверг учебные занятия начинаются с 9.50.  

В 11 классе в среду и пятницу учебные занятия начинаются с 9.20 

Суббота 

 

Перерыв между обязательными и занятиями внеурочной деятельности не менее 45 минут 

Режим начала внеурочной деятельности 

Классы Внеурочная деятельность ( ФГОС) Факультативные занятия ( ФК ГОС-2004) 

1 ( 1ч.) 12.00  

1( 2ч.) 12.00  

1 (3-4ч.) 12.40  

2 12.30; 13.20  

3 13.40  

4 13.40  

5 15.00  

6 16.00  

7 15.20, 16.00  

8 16.00  

9 15.00  

10 15.00  

11  - 

 

 1 класс 2,4,8,11 

классы 

3,7,9  

классы 

5,6,10  

классы 

1 урок 8.10-8.45 8.30-9.10 8.50-9.30 9.00-9.40 

2 урок 8.55-9.30 9.20-10.00 9.40-10.20 9.50-10.30 

3 урок 9.50-10.25 

(д.п.) 

10.20-11.00 10.30-11.10 10.50-11.30 

4 урок 10.35-11.10 11.10-11.50 11.30-12.10 11.40-12.20 

5 урок 11.20-11.50 12.00-12.40 12.20-13.00 12.30-13.10 

6 урок  12.50-13.30 13.10-13.50 13.20-14.00 

7 урок  13.40-14.20 14.00-14.40 14.10-14.50 

8 урок    15.00-15.40 

 9-11 классы 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.00-13.40 
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6. Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная  учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

  

7. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-11 1 четверть 12.10- 24.10. 2020 

2 четверть 15.12.-26.12.2020 

3 четверть 11.03.-20.03.2021 

10-11 1 полугодие 15.12.-26.12.2020 

2-8,10 Учебный год 12.05.-20.05.2021 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

       План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 56 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

       План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

-поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

   Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

школы  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 
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педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие в МБОУ СОШ № 56. 

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ СОШ № 56 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 расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

         Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное. 

              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 на ступени среднего общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  
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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 программами неаудиторной занятости 

«Пешеходный туризм», « Ритмы планеты». 

  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 

                       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. 

 

Основные задачи: 

- 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 установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

школьников позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьников формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- 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; 

В основу работы по данному направлению положена программа  « Основы 

светской этики». 

         По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 
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творческие дела, конкурсы, праздники. 

 

                                 СОЦИАЛЬНОЕ   НАПРАВЛЕНИЕ 

 

        Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего образования, 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; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости             

« Земля- наш общий дом», « Умелые руки». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

       Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

 

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости  

« Занимательный русский язык», « Логика».  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов, выпуск школьной печатной газеты, праздники. 

 

                               ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

        Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство 
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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; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Данное направление реализуется программами дополнительного образования: 

«Путь к успеху»,   

    По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки.  

      План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

     Занятия  проводятся на базе школы в кабинетах математики, русского языка, 

кубановедения, географии, кабинете музыки, в спортивном зале, в кабинете 

технологии. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе 

профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 56  

для 5-9-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 

 на 2020 – 2021 учебный год. 

(недельный план) 
Внеурочная деятельность классы  

5 6 7 8 9 итого 

Духовно- нравственное направление 

Кружок «Мироведение» 1      1 

Кружок «Музейная деятельность»  1  1  2 

Кружок «Юный эколог» 1 1 1   3 

Кружок «Волонтёрское движение»     1 1 1 3 

Итого 2 2 2 2 1 9/9 

Спортивно – оздоровительное направление 
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Кружок «Самбо» 3 3 3 3  12 

Кружок «Общая физическая 

подготовка» 

  1   1 

Кружок «Волейбол»  2 2 2 2 8 

Кружок «Настольный теннис»    1 1 2 

Итого: 3 5 6 6 3 23/23 

Общекультурное 

Кружок «Музыкальная шкатулка»     1 1 2 

Кружок «Культурный норматив 

школьника» 

1 1 1 1  4 

Кружок «История и современность 

кубанского казачества» 

  1   1 

Итого: 1 1 2 2 1 7/7 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Шашки.Шахматы» 1 1 1 1  4 

Кружок «Занимательная математика»  1 1 1  3 

Кружок «География Краснодарского 

края» 

   1 1 2 

Кружок «Практическое 

обществознание» 

    1 1 

Кружок «Готовимся к ОГЭ»     1 1 

Итого: 1 2 2 3 3 11/11 

Социальное направление 

Кружок «Умелые ручки» 1 1 1 1  4 

Кружок «Юный столяр» 2 2 2 2  8 

Кружок «ЮИД»  1 1 1  3 

Кружок «Новое поколение» 1 1 1 1 1 5 

Итого: 4 5 5 5 1 20/20 

ИТОГО: 11 15 17 18 9 70/70 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 



517 
 

служащих1 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным обслуживающим  персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в 

таблице. В ней представлены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 

761н. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

                                    основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни

ков в 

ОУ 

(требуе

тся/име

ется) 

 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования         к 

уровню 

квалификации 

Фактически

й 

руководител

ь 

образовател

ьного 

учреждения  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения  

1/1 высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессионал

ьное 

образование  

 

 

заместитель 

руководител

я  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса.  

2/2 высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессионал

ьное 

образование  
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учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

 

11/11 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

высшее 

профессионал

ьное 

образование – 

10 чел., 

среднее 

профессионал

ьное 

образование- 

1 чел. 

   

преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности  

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения  

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО либо, среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не  

менее 3 лет  

высшее 

профессионал

ьное 

образование 
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библиотекар

ь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

1/1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

среднее 

профессиона 

льное 

образование 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

План-график повышения квалификации работников образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС ООО (Приложение) 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников МБОУ СОШ № 56  в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Группа специалистов, работая в единой команде, реализуют  ООП основного 

общего образования:  

- в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и 

разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Эту задачу решают педагоги-предметники;  

- организуя в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей.  

Организуя систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляя 

подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников 

и разновозрастных группах - эту задачу решает в первую очередь социальный 

педагог. 

Создаеют пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий -  эту задачу решают 

совместно учитель и  социальный педагог.  

       Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов основной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает 

реализацию права участия Управляющего совета в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется по представлению директора, руководителей методических 

объединений и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Оценочный лист « Критерии оценки работы учителя»  

  

№ 

п/

п 

Критерии 
Макси- 

мальный балл 

Сам

ооце

нка 

Оцен

ка 

коми

ссии 

Критерий 1. Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся за отчетный период 

 

1. 

Показатель среднего балла при 

написании КДР, ВПР по предмету (по 

одному классу с лучшими 

показателями) 

 

  

- ниже среднерайонного уровня 0   

 - равен или выше среднерайонного 

уровня 
2 

  

- равен или выше среднекраевого 

уровня 
4 

  

2. 
Показатель качества знаний при ГИА 

( ОГЭ) по предмету (за каждого 
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ученика, получившего «5») 

русский язык, математика по выбору   

2 1,5   

3. 

Показатель качества знаний при ГИА 

по предмету (за каждого ученика, 

получившего «4») 

 

  

русский язык, математика по выбору   

1 0,6   

4. 

Показатель среднего балла при ГИА  

( ЕГЭ ЕГЭ,) по предмету   
 

  

русский язык, математика   

уровень  10б   

Выше уровня За 

каждые 

0,1 

превы

шения 

1б 

  

по выбору    

уровень  10б   

Выше уровня За 

каждые 

0,2 

превы

шения 

1б 

  

5. 

Доля обучающихся, сдающих 

предмет в форме ГИА от количества 

обучающихся в выпускном классе 

 

  

- менее 20 % 0   

- 21 – 50% 1   

- 51 - 100% 2   

 

6. 

Подготовка учащихся к ВПР, КДР, 

МДР 

По 1 б. за 

каждую работу 

  

Рейтинг среднего балла КДР, ВПР, 

МДР в сравнении с районным 

показателем 

 

  

уровень 3б   

Выше уровня 5 б   

7. Работа учителей по проведению 

консультаций по подготовке к ГИА 

 ( ОГЭ и ЕГЭ) 

 

  

За каждого учащегося  1б.   

Отсутствие учащихся, оставленных 

на повторное  обучение по итогам 

года 

 

2б. 

 (основные 

предметы) 

  

Критерий 2. Позитивные результаты внеурочной деятельности  
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обучающихся по преподаваемым предметам 

1. 

Первые и призовые места в очных 

предметных олимпиадах и конкурсах: 

во Всероссийской олимпиаде 

школьников, в региональной 

олимпиаде по кубановедению, 

журналистике, политехнической, 

математике; в конкурсах научных 

проектов школьников в рамках 

краевой научно-практической 

конференции «Эврика», «Эврика, 

ЮНИОР» Малой академии наук 

обучающихся Кубани, «Я-

исследователь» и др., (при подсчете 

баллы суммируются, не более 30 

баллов) 

   

- муниципального уровня 1-3 место 2   

- зонального уровня 1-3 место 4   

- регионального уровня 1-3 место 6   

- федерального уровня 1-3 место 10   

2. 

Первые и призовые места в очных 

предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, проводимых по 

ежегодным приказам Управления 

образования Славянского района (при 

подсчете баллы суммируются для 

различных конкурсов, для 

одинаковых – поглощаются, не более 

20 баллов) 

 

  

- муниципального уровня 1-3 место 1,5   

- зонального уровня 1-3 место 3   

3. 

Первые и призовые места в 

соревнованиях, творческих очных и 

заочных конкурсах (за каждого, в 

сумме не более 15 баллов) 

   

- муниципального уровня 1-3 место 1   

- краевого уровня 1-3 место 2   

- федерального уровня 1-3 место 3   

Критерий 3. Личный вклад в повышение уровня и качества 

образования 

 

1. 
Наличие и ведение страницы на 

сайте ОО  

2   

2. 

Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, выступления на 
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мероприятиях различных уровней (за 

каждый документ, но не более 15 

баллов) 

- муниципальный уровень 2   

- зональный уровень 3   

- краевой уровень 4   

- федеральный уровень 5   

- международный уровень 6   

3. 

Результативность участия педагогов  

во Всероссийских творческих 

профессиональных конкурсах («За 

нравственный подвиг учителя», «Мой 

лучший урок» и др. 

 

  

- на муниципальном уровне 1   

- на региональном уровне 2   

- на федеральном уровне 4   

 

4. 

Наличие грамот и благодарностей 

системы образования за прошедший 

учебный год (суммируются, не более 

15 баллов) 

   

- Управления образования района 3   

- Министерства образования края 6   

- Министерства образования РФ 10   

5. Послевузовское образование 

(аспирантура, докторантура, 

магистратура, получение второго  

высшего образования  по профилю 

деятельности), переподготовка или 

курсы повышения квалификации, 

пройденные за последний учебный 

год (не менее 72 часов), не более 10 

баллов 

 

  

- аспирантура, докторантура, 

магистратура, получение второго  

высшего образования  по профилю 

деятельности 

3 

  

- внебюджетные курсы за счёт 

обучающегося 
3 

  

- бюджетные курсы 1   

6. Проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий (за 

каждый, но не более 10 баллов) 

 

  

- на школьном уровне 1   

- на муниципальном уровне 2   

- на краевом уровне 3   

- на федеральном уровне 4   
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7 Участие в профессиональных 

конкурсах 

 

Участие-10 

Призёр-15 

Победитель 30 

  

Критерий 4. Качественное выполнение 

поручений администрации  

( оценивает администрация) 

     

1 Качественное ведение школьной 

документации (журналы, личные 

дела обучающихся и пр.) 

3   

2. 

Своевременная сдача отчетной 

документации (анализы ученических 

работ, мониторинговых 

исследований, справки, отчеты и т.д.) 

2 

  

3. 
Качественное ведение электронного 

журнала, электронного дневника 
2 

  

4. 
Администрирование электронного 

журнала  
15 

  

5. Администрирование сайта школы 15   

6. 

Регулярное использование 

оборудования, поставленного по 

программе модернизации школьного 

образования 

1 

  

7. 

Результативная работа с родителями 

по привлечению добровольных 

пожертвований 

 

  

- до 70% родителей 0   

- 71-90% родителей 1   

91-99% родителей 2   

- 100 % родителей 4   

8. 

Участие в мероприятиях, 

проводимых по инициативе 

администрации края, 

муниципалитета, округа либо по 

инициативе профсоюзной 

организации (не более 6 баллов) 

 

  

- поселенческий уровень 0,5   

- муниципальный уровень 2   

- региональный уровень 3   

9 - подписка на периодическую печать 5   

10 

Отсутствие мотивированных 

отрицательных отзывов работы 

учителя-предметника со стороны 

родительской общественности, 

администрации школы 

6   

Критерий 5. Напряженность и    
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сложность труда 

Участие в экспертных комиссиях в период 

аттестации педагогических работников 
3 б за выезд 

  

Участие в проверке КДР , 

экзаменационных, олимпиадных работ   
3 б за выезд  

  

Подготовка итоговых проектов в 9 классе  3б за проект   

Исполнение функций наставника 

(руководителя педагогической практики). 
2б 

  

Работа в составе ПМПк  1б   

Работа в составе профкома 1б   

- организация предшкольной подготовки 

первоклассников 
15б 

  

- организация профсоюзной деятельности,  15б   

- работа в составе школьных комиссий 

разных уровней 
2 б 

  

- руководство научной деятельностью 5б   

Ответственный за ОТ- 6   

- обслуживание компьютерной техники 5   

- обслуживание музыкальной аппаратуры 5   

- работа в ЛТО ( руководитель) 10   

Соц. педагог, председатель ППО 10   

- подготовка и участие в туристическом 

слете и многодневных походах учащихся 

(за день, но не более 12) 

по 2б 

  

- участие в учительском туристическом 

слёте (за день) 

 

По 2б 

  

- выполнение дополнительных поручений 

администрации школы ( определяется 

администрацией школы) 

До 250 б. 

  

- руководство рембригадой 7   

- руководство итоговой аттестацией и 

летней оздоровительной кампанией 
10 

  

- организация общешкольных 

мероприятий учителями предметниками и 

классными руководителями (баллы 

суммируются, но не более 6 баллов) 

По 1 за каждое   

Итого:   

 

Состав административного персонала МБОУ СОШ №56 

Должность Ф.И.О. Уровень образования 

Директор Масленникова Н.Ю. высшее 

Зам. директора по УВР Гриценко М.И. высшее 

Зам. директора по ВР Резник Т.В. высшее 

Зам. директора по АХР Силивря И.В. Средне- специальное 
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3.2.2. Психолого - педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В ш к о л е  созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего 

обучения с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам лицея 

осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом школы и социальным 

педагогам.  

Целью деятельности психологической службы является создание 

эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на 

ступени основного общего образования для реализации основной 

образовательной программы. 

Задачи: 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  

обучающихся, педагогов и родительской общественности; 

Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также 

диверсификации уровней сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и  

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

профилактика; 
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диагностика; 

консультирование; 

развивающая работа; 

просвещение. 

План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения в условиях введения ФГОС ООО 

Направления деятельности: 

Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс) 

привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации 

осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 5 

классов 

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 5 классов. 

в течение 

года 

Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации 
Родители 

учащихся 5 

классов 

Психолого-педагогический 

лекторий 

«Адаптация в среднем звене 

школы» 5-е классы 

сентябрь Повышена психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации). 

Родители и 

учителя 

5 классов 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь- 

декабрь 

Учащиеся 5 

классов 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня тревожности 

и мотивации учащихся 5-х 

классов 

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная) 

Выявление учащихся 

5 классов с высоким 

уровнем тревожности и 

низкой мотивацией при 

переходе в среднее звено Учителя Педконсилиум по итогам 

адаптации учащихся 5 классов 

школы 

октябрь Выработка стратегии и 

тактики в оказании помощи 

учащимся, испытывающим 

трудности адаптации. 
Учащиеся 5 

класса 

Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися 5-х классов, 

показывающих высокий уровень 

тревожности 

ноябрь- 

декабрь 

Снижение тревожности у 

пятиклассников 

Психологическое обеспечение профессионального самоопределения   учащихся. 

Задачи: выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов. 

дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться  

оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы  профессионального будущего. 

        Просвещение  родителей  в  сфере  конструктивного  взаимодействия  с  

детьми  в           период профессионального самоопределения. 
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Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 
Учащиеся 8 

класса 

Учащиеся 9 

класса 

Профориентационные курсы: 

« Графическая гамотность» 

"Графический язык в твоей 

профессии», Информационная 

работа профессионаяльная 

ориентация 

 

в течение 

года 

Знают способ 

самоопределения, 

умеют определять 

жизненные цели, 

ставить ближайшие 

ориентиры. 
Родители 8 

класса 

«Ранняя профориентация. Как 

готовить детей к 

самоопределению» 8-е классы 

октябрь Информирование 

родителей о 

конструктивном 

взаимодействии с 

детьми в период 

проф. 

самоопределения. 

Учащиеся 8 

классов 
Диагностика профессиональных 

интересов учащихся 8 классов 
декабрь Выявление 

профессиональных 

интересов учащихся 8 

классов 

Учащиеся 9 

классов 
Психолого-педагогическая 

диагностика   профессиональной 

направленности учащихся 9 

классов 

декабрь Выявление 

профессиональной 

направленности 

учащихся 

9  классов 

Учащиеся, 

родители 

8 и 9 классов 

Индивидуальные консультации 

по результатам профдиагностики 

учащихся 8 и 9 классов 

январь- 

февраль 

Повышена 

психологическая 

компетенция в 

вопросах проф. 

самоопределения 

подростков Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть 

терпимым в обществе людей. 

профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы 

просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми 

-развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс 

 

Участник

и 

Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 
Учащиеся 

7-8 классов 

Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и табакокурения 

декабрь Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. Формирование 

ответственности детей за 

свою жизнь 

Учащиеся 

6 класса 

Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта 
«Пути разрешения конфликта» 

февраль Овладение приемами 

разрешения конфликтных 
ситуаций 
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Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные консультации, 

психолого-педагогическая 

диагностика, просветительская 

работа (по запросу) 

в течение года Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам 

образовательного 

процесса (дать 

рекомендации) 
Учащиеся Развивающие занятия (по запросу) Нормализовать 

психоэмоциональную 

сферу, познавательную 

деятельность. Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности 

в течение года сопровождение детей 

«группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской компетентности 

учащихся. 

в течение года Развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся 

(научно – практические 

конференции лицейского 

и городского уровня) Родители, 

учителя 

Психолого-педагогический 

лекторий: «Компьютер в жизни 

подростка. Друг или враг?» 

6-е классы 

февраль Повышена 

психологическая 

компетенция в воспитании 

и взаимоотношении с 

детьми (дать 

рекомендации). 
«Природа конфликта. Как научить 

ребенка отстаивать свое мнение без 

конфронтации» 7-е  

классы 

февраль 

Родительское собрание «Наши 

ошибки» 9-е классы. 

февраль 

 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной 

деятельности, способности прогнозирования и предупреждения проблем и 

трудностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи 

и поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации 

психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика 

качества обучения и познавательного развития обучающихся, повышение 

учебной мотивации,  осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств,  обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в  образовательном учреждении 

не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных  учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных  пособий, технических  средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой 

за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные  нужды и другие  расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 
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взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

возможность использования нормативов  не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет 

— общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения (оказание 

платных образовательных услуг для обеспечения материально – технической 

базы, удовлетворения спроса социума, участия учащихся  в конкурсах различного 

уровня, очных научно – практических конференциях за пределами 

муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы  осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально- технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования школа : 
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проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, 

что взаимодействие может осуществляться: 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 

а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности  

• творческой деятельности  

• индивидуальной и групповой работы. 
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Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  

- кабинет иностранного языка,  

- библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на 

стационарном компьютере библиотеки, средствами сканирования и распознавания 

текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием 

бумажных материалов;  

- кабинет технологии,  

- спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная 

площадка);  

- актовый зал.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеютс

я 

Потребность 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим местом 

учителя 

9/1 8 

2 Учебные кабинеты, имеющие 

мультимедийную технику 

\ 8  

3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/0 1 
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4 Помещения (кабинеты, мастерские, 

актовые залы) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

3/2 1 

5 Помещение медиацентра (свободный 

доступ учащихся для работы с 

информационными ресурсами) 

 

 

1/1 - 

6 Помещения для медицинского персонала 1/1 - 
7 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

Имеются  - 
8 Помещения для питания столовая/ столовая - 
9 Спортивные залы 1/1 - 
10 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 
11 Библиотека с читальным залом 1/1 - 
12 Книгохранилище 1/1 - 
13 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон 

1/1 1 

14 Административные  помещения 4/4 - 

 

Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется 
1. Компоненты оснащения 

учебных предметных кабинетов 

Паспорта кабинетов Имеются, 
Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, дидактические 

и раздаточные материалы 

по предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО, Имеются, 

необходимо  компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные 

средства. 

пополнение 

интерактивными 

приставками 

Мебель Требует обновления 

Подключение к локальной 

сети  

имеется для всех 

компьютеров 
Выход в Интернет Не  для всех 

компьютеров 
2. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  
Читальные места имеются 20 
Компьютеры имеются 1 
Принтер имеется 
Учебный фонд экз. 
Художественная и 

программная литература 

экз. 

Брошюр и журналов экз. 
Научно-педагогической и 

методической литературы 

экз. 
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3. Компоненты оснащения 

спортивного  зала 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Столы для настольного 

тенниса 

имеются 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется (футбол, 

волейбол, 

баскетбол) 4. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м 1/1 
Волейбольная площадка 1/1 
Футбольная площадка 1/1 

 Баскетбольная площадка 1/1 
Сектор для метания мяча 1/1 
Яма для прыжков в длину 1/1 
Полоса препятствий 1/1 

5. Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук имеется 1 
Проектор имеется 1 
Экран имеется 1 
Стулья имеются  
Фонотека, цифровые 

ресурсы 

имеются 

Усилители имеется 1 
Колонки имеются 2 
Микрофоны имеются 6 
  
Микшерский пульт имеется 1 
  
Комплект светомузыки имеются 3 
Зеркальный шар имеется 1 
 ется 1 
Принтер имеется 1 
Интернет - ресурс имеется 
Расходные материалы имеются, требуют 

постоянного 

пополнения 6. Компоненты оснащения 

швейной мастерской 

Столы для раскроя имеются 4 
Швейные эл. машины имеются 17 
Оверлок имеется 2 
Утюг имеется 2 
Гладильная доска имеется 1 
Зеркало имеется 1 
Ножницы имеются 16 
Расходные материалы 

(иголки, нитки, 

декоративные булавки) 

имеются, требуют 

постоянного 

пополнения 
7. Компоненты оснащения Обеденные зал, имеется 1 
помещений для питания оснащенные мебелью оснащён 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 
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8. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование 

медицинских и 

прививочных кабинетов 

согласно нормам, 

имеется 

9. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для 

хранения одежды с 

индивидуальными 

номерами, для хранения 

обуви. 

нет 

 

Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  100 116,5 м2 10 

Актовый зал 100 283, 4 м2 5 

Библиотека  20 71,2 м2 4 

и другие объекты Спортзал- 50 283,5 м2  

 

Материально- техническое оснащение кабинетов 

 

№ 

п/п 

Название 

кабинета  

Наименование наглядных и лабораторных пособий. 

Техническое оснащение. 

1 Информатика  Комплект из 7 плакатов по теме «Информатика» 

8 персональных компьютеров 

2 ноутбука 

 

2 История   Проектор, ноутбук,  мультимедийная доска . 

Карты: «Древний Восток», «Древняя Греция», «Древний 

Рим», «Древнерусское государство в IX-XII вв”, 

Политическая раздробленность Руси в XII-XIII вв», 

«Политическая карта мира», «Револиции 1905-1907 гг, 

1917г», «Отечественная война 1912г», «Российска империя во 

2-ой половине XVIIIв», «Российское государство в XVIIв”. 

Таблицы: история- 12 штук, обществознание – 11 шт 

3 Иностранные 

языки 

 Ноутбук, карта  Англии, плакат  английский  алфавит 

4 Математика  1. Интерактивная доска. Проектор, ноутбук 

2. Таблицы по математике 7-11 класс- 11 штук 

  

                                       Оснащение кабинета технологии 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийная доска 

3. Проектор 

№ 

п/п 

Наименование Инвентаризационный 

 номер 

Кол - во 
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1. Учительский стол  1 

2. Учительский стул  1 

3. Парты двуместные  2 

4. Стулья ученические  24 

5. Шкафы  5 

7. Шторы (тюль)  3 

8. Таблицы «Технология обработки ткани»  

2101070000747 

 

14 

9. Пяльцы  5 

10. Зеркало  1 

11. Вязальные крючки  10 

12. Вязальные спицы  10 

13. Огнетушитель  1 

14. Колпачок шпульный  10 

15. Манекен учебный 44-размер 

на стойке 

 1 

16. Доска гладильная  1 

17. Иглы машинные №90  10 

18. Линейка закройщика  2 

19. Лента сантиметровая  8 

20. Наперсток  6 

21. Ножницы портновские  4 

22. Ножницы для бумаги  2 

24. Циркуль классный  1 

25. Угольник пластмассовый 45-45-90 

(град) 

 1 

26. Длинномерные линейки  1 

27. Лекало «Сабля»  1 

28 Лекало «Пройма»  1 

29 Лекало «Бочок»  1 

30 Лекало-пройма «капля»  1 

31 Лекало «угольник большой»  1 

32 Комплект таблиц. Технология 

обработки ткани. Материаловедение.  

 7 

33 Электронное пособие – СD. Руководство 

для учителя по технологии обработки 

ткани и правила по технике 

безопасности. 

 1 

34 Булавки для скалывания ткани  1(кор) 

35 Таблицы «Технология. Обслуживающий 

труд» 

2101070000748 14 
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36 Игольница  1 

37 Оверлок  1 

38 Шпульки  20 

39 Журнал инструктажа по ТБ  1 

40 Утюг  1 

41 Машина швейная ножная 1101040000099 2 

42 Машина швейная ножная 2101070000277 3 

43 Оверлок 2101040000021 1 
44 Швейная машина 

Brother LS 

2101070000843 1 

45 Швейная машина 

Brother LS 

2101070000844 1 

46 Швейная машина 

Brother LS 

2101070000845 1 

47 Швейная машина 

Brother LS 

 

2101070000846 1 

48 Швейная машина 

Brother LS 

 

2101070000847 1 

49 Швейная машина 

Brother LS 

 

2101070000848 1 

50 Оверлок 2101070000842 1 

51 Ноутбук 410126179 1 

52 Экран  10493322 1 

53 Принтер 410124214 1 

54 Мультимед. проектор  1 

55 Коллекция «Лен»  10 

56 Коллекция «Хлопок»  10 

57 Коллекция «Шелк натуральный»  10 

58 Коллекция «Шерсть»  10 

59 Коллекция промышленных образцов 

тканей и ниток 

 10 

60 Комплект таблиц «Конструирование и 

моделирование одежды» 

 20 

61 Комплект таблиц «Швейная машина»  16 

62 Комплект таблиц «Кулинария»  20 

63 Набор посуды для сервировки стола  1 
 

 

Оснащение кабинета биологии 
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1. Мультимедийная доска 

2. Проектор 
№ 

п/п 

Наименование Инвентаризационный 

 номер 

Кол - во 

 

1 Биологическая микролаборатория  410126000277 10 

2 Комплект таблиц «Ботаника»  76 

3 Комплект таблиц по зоологии  102 

4 Комплект таблиц «Анатомия»  45 

5 Комплект таблиц  «Общая биология»  55 

6 Микроскопы  27 

7 Разборные модели по анатомии  13 

8 Наглядные пособия по анатомии  4 

9 Набор муляжей плодов  13 

10 Скелет голубя  2 

11 Скелет лягушки  5 

12 Скелет рыбы  1 

13 Скелет кошки  1 

14 Конечности овцы  2 

15 Чучело голубя  1 

16 Головной мозг млекопитающего  1 

17 Головной мозг лягушки  1 

18 Головной мозг птицы  1 

19 Головной мозг рыбы  1 

20 Головной мозг пресмыкающегося  1 

21 Строение яйца птицы  1 

22 Гербарии для курса средней школы  7 

23 Портреты учёных  6 

24 Влажные препараты по ботанике  8 

25 Влажные препараты по зоологии  13 

26 Влажные препараты по анатомии  8 

27 Динамическое пособие «Перекрёст хромосом»  1 

28 Динамическое пособие «Законы Менделя»  1 

29 Коллекция «Формы сохранности ископаемых  

растений и животных» 

 2 

30 Коллекция «Голосеменные растения»  8 

31 Модель ДНК  2 

32 Раздаточный материал по общей биологии 

(9класс) 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оснащение кабинета физики 
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Наименование  Количество  Примечание  

Технические средства  
Ноутбук lenovo 1 Ф. М. №410124940850 
Проектор BENQ 1 №410124215 
Экран D||projecta|| 1 Ф. М. №41012626 

 

Учебно-лабораторное оборудование 

 1 Таблица «Международная система единиц»(СИ) 1 

2 Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 1 

 

3 Таблица «Траектория движения.Относительность движения» 1 

4 Комплект таблиц «Виды деформации» 1 

5 Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц» 

1 

6 Таблица «Физические постоянные» 1 

7 Комплект таблиц по курсу физики 10-11 класс 1 

8 Портреты ученых-физиков  и астрономов 1 

9 Набор по механике 15 

10 Набор по молекулярной физике и термодинамике 15 

11 Набор по электричеству 15 

12 Набор по оптике 15 

13 Источник постоянного и переменного тока(4,5В,2 А) 15 

14 Лоток для хранения оборудования 45 

15 Весы учебные лабораторные 15 

16 Динамометр лабораторный 15 

17 Набор полосовой резины 15 

18 Амперметр лабораторный 15 

19 Вольтметр лабораторный 15 

20 Миллиамперметр 15 

21 Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока 1 

22 Источник постоянного и переменного напряжения  1 

23 Генератор звуковой частоты 1 

24 Комплект соединительных проводов 1 

25 Штатив универсальный физический 1 

26 Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 1 

27 Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 1 

28 Груз наборный на 1 кг 1 

29 Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, 

согласованный с компьютерным измерительным блоком 

1 

30 Комплект «Вращение», согласованный с компьютерным измерительным 

блоком 

1 

31 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 1 

32 Ведерко Архимеда  1 

33 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 1 

34 Набор тел равной массы и равного объема  1 

35 Набор демонстрационной «Ванна волновая» 1 

36 Прибор для демонстрации давления в жидкости  1 

37 Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 
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38 Призма наклоняющаяся с отвесом 1 

39 Рычаг демонстрационный 1 

40 Сосуды сообщающиеся 1 

41 Стакан отливной 1 

42 Трибометр демонстрационный  1 

43 Шар Паскаля 1 

44 Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, 

согласованные с компьютерным измерительным блоком 

 

1 

45 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

46 Цилиндры свинцовые со стругом 1 

47 Набор демонстрационный «Тепловые явления», согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

1 

48 Прибор для демонстрации диффузии в жидкостях и газах 1 

49 Шар с краном для взвешивания воздуха  1 

50 Трубка Ньютона 1 

51 Набор капилляров 1 

52 Набор для исследования электрических цепей постоянного тока 1 

53 Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического 

применения 

1 

54 Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной 

индукции самоиндукции 

1 

55 Набор для изучения движения электронов в электрическом и магнитном 

полях и тока в вакууме 

1 

56 Набор по электростатике 1 

57 Набор для исследования принципов радиосвязи  1 

58 Электрометры с принадлежностями  1 

59 Трансформатор универсальный 1 

60 Источник высокого напряжения  1 

61 Султаны электрические 1 

62 Маятники электрические (пара) 1 

63 Палочки из стекла и эбонита 1 

64 Прибор для изучения магнитного поля Земли 1 

65 Звонок электрический демонстрационный  

66 Комплект полосовых и дугообразных магнитов 1 

67 Стрелки магнитные на штативах 2 

68 Прибор для изучения Ленца  1 

69 Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях 1 

70 Комплект по волновой оптике 1 

71 Набор спектральных трубок с источником питания 1 

72 Набор  по измерению постоянной Планка с использованием  лазера 1 

73 Компьютерный измерительный блок 1 

74 Набор датчиков        ионнизирующего            

излучения и магнитного поляо  

1 

75 Осциллографическая    приставка          1 

76 Барометр-анероид  1 

77 Динанометр демонстрационные (пара)с принадлежностями 1 

78 Манометр жидкостный демонстрационный  1 

79 Термометр жидкостный 1 
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80 Термометр электронный  1 

81 Графопроектор 1 

82 Экран 1 

83 Компьютер 1 

84 Набор учебно-познавательной литературы 1 

 

 

              Перечень таблиц по физике.  
 

1 Относительность движения 

2 Второй закон Ньютона  

3 Виды деформаций 

4 Виды деформаций  

5 Работа силы 

6 Броуновское движение.  

7 Агрегатные состояния вещества 

8 Внутренняя энергия  

9 Плавление , испарение ,кипение  

10 Давление идеального газа 

11 Кристаллические вещества 

12 Закон  Бойля - Мариотта 

13 Закон  Гей-Люссака 

14 Закон Шарля  

15 Адиабатный процесс 

16 Работа газа в термодинамике  

17 Сжигание  пара при его изотермическом сжатии 

18 Шкалы температур 

19 Первое начало термодинамики  

20 Второе начало термодинамики  

21 Цикл Карно  

22 Поверхностное натяжение. Капиллярность   

23 Напряженность электростатического поля 

24 Диэлектрики и проводники в электростатическом поле  

25 Полупроводники  

26 Полупроводниковый диод 

27 Транзистор  

28 Термо- и фоторезистор  

29 Трансформатор 

30 Энергетическая система  

31 Передача   и распределение  электроэнергии 

32 Динамика свободных колебаний  

33 Взаимосвязь вращательного  и колебательного движения  

34 Продольные волны  

35 Простейший радиоприемник  

36 Радиолокация 

37 Электронно-лучевая трубка 

38 Модели строения атома 

39 Схема опыта Резерфорда 

40 Рентгеновская трубка 
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41 Лазер 

42 Цепная ядерная реакция 

43 Ядерный реактор 

44 Возможности человека 

45 Электромагнитное излучение   

46 Вечный двигатель 

 

Оснащение кабинета химии 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Наличие (перечислить) 

 Проекционная аппаратура Ноутбук 

 Пособия на печатной основе (таблицы, 

картины, карты, портреты ученых, 

дидактические материалы и т.д.) 

 

1. КОМПЛЕКТ ТАБЛИЦ:  

- Общая химия 8-9 класс   

- Неорганическая химия   

- Органическая химия   

-  По химическим производствам 

-  По технике безопасности 

-  Справочные таблицы 

-  Инструктивные таблицы                                                                                                                                                                                                      

2. КОМПЛЕКТ ПОРТРЕТОВ УЧЕНЫХ-

ХИМИКОВ 

3. 

 

Натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы) 

1.КОЛЛЕКЦИИ: 

-  Алюминий  

-  Волокна 

-  Металлы и сплавы 

- Чугун и сталь 

-  Минералы и горные породы 

- Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки 

- Топливо 

-  Пластмассы 

-  Каменный уголь и продукты его 

переработки                                        

2.РЕАКТИВЫ:      

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная  

Кислота соляная  

Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная  

Кислота ортофосфорная  

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиачная вода 

Калия гидроксид  

Кальция гидроксид  

Натрия гидроксид  

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид  

Железа (III) оксид  
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Хрома (III) оксид 

Кальция оксид  

Магния оксид  

Меди (II) оксид  

Цинка оксид  

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Железо восстановл. (порошок)  

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Кальций  

Литий  

Натрий  

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок)  

 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид  

Аммония хлорид  

Бария хлорид  

Железа (III) хлорид  

Калия хлорид  

Кальция хлорид  

Лития хлорид  

Магния хлорид  

Меди (II) хлорид  

Натрия фторид  

Натрия хлорид  

Цинка хлорид  

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат  

Аммония сульфат  

Железа (II) сульфат  

Калия сульфат  

Кобальта (II) сульфат  

Магния сульфат  

Меди (II) сульфат  

Натрия сульфид  

Натрия сульфит  

Натрия сульфат  

Цинка сульфат 

Никеля сульфат  

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат  

Калия карбонат  

 Натрия карбонат  

Натрия бикарбонат  

Кальция карбонат 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Калия ферро(II) гексацианид (калий 

железистосинеродистый)  
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Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый  

Калия роданид  

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат (калий марганцевокислый)  

Марганца (IV) оксид  

Марганца (II) сульфат 

Аммония бихромат 

Калия бихромат  

Калия хромат  

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат  

Аммония нитрат  

Калия нитрат   

Кальция нитрат  

Меди (II) нитрат  

Натрия нитрат  

 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Метиловый оранжевый  

Фенолфталеин  

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос  

Карбамид  

Натрий азотнокислый 

Кальциевая селитра  

Калий хлористый 

Сульфат аммония  

Суперфосфат гранулированный  

Фосфоритная мука  

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические 

вещества» 

Глицерин  

 

Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная  

Кислота уксусная  

 

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Глюкоза  

Крахмал 

Сахароза  

Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь  

Парафин  

                                                                                                                                                                 

4. 

 

Приборы (демонсрационные и 

лабораторные, аппаратура) 

 

Аппарат для дистилляции воды 

-Весы лабораторные электронные 1 шт.  

- Весы для сыпучих материалов 15 шт 

- Весы технические с разновесами 1 шт.  
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 -Нагревательные приборы: спиртовки, 

электроплитки 

5. Лабораторные принадлежности, 

химическая посуда 

 

-Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии: 

Бюретка  

Воронка делительная                                                                                                                                                          

Комплект колб демонстрационных  

Комплект мерной посуды 

Комплект изделий из керамики и фарфора 

Чаша кристаллизационная  

Щипцы тигельные 

- Столик подъемный 2 шт. 

-Штативы для демонстрационных пробирок  

-Штативы металлические  15 шт. 

-Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента  15 шт. 

 -Набор флаконов для хранения растворов 

реактивов 

6. Модели, муляжи, рельефные таблицы 

 

1.Набор кристаллических решеток: 

-алмаза 

-графита 

- железа 

-магния,  

-меди,  

-поваренной соли 

-йода 

2.Комплект моделей атомов для составления 

моделей молекул со стержнем 

7. Методическая литература для учителя 

и учащихся 

имеется 

 

8. Картотека, содержащая 

индивидуальные задания для учащихся 

(раздаточный материал) 

 

Раздаточный материал к коллекции 

горных пород и минералов 

 

11. Экспозиционные стенды с постоянной 

(сменяемой) информацией 

 

- Электрический ряд напряжений 

- Таблица растворимости кислот, 

оснований, солей 

-  таблица «Периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева» 

- Знаки по технике безопасности при 

выполнении химических опытов 

- Портреты ученых 

12. Лаборантская имеется 

13  Вытяжной шкаф имеется 

 

Оснащение спортивного зала 
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Мячи баскетбольные  17 шт 

Мячи волейбольные  12 шт 

Маты  15 шт 

Волейбольный комплект 

(стойка, сетка) 

1 шт 

Канат для лазания  2 шт 

Канат для перетягивания  1 шт 

Конь гимнастический  1 шт 

Щит баскетбольный  1 ком. 

Стойка для прыжков в высоту 1 шт 

Бревно напольное  1 шт 

Ворота универсальные 2 шт 

Перекладина гимнастическая 1 шт 

Скамейка гимнастическая 8 шт 

Стенка шведская 12 шт 

 

Оснащение кабинета  географии 
Техническое оснащение 

1. Ноутбук 

2. Мультитимедийная доска 

3. Проектор 

2. Наглядность 

Таблицы: «Рельеф»-10, «Земля как планета»-8, «Земля и Солнце»-4, «География материков»-99, 

«Путешественники и исследователи»-17, «Физическая география»-53, «Полезные ископаемые и 

их использование в хозяйстве»-18. 

Портреты путешественников и исследователей – 16. 

Карты – 46. 

Наборы фолий – 5. 

Слайд-альбомы – 5. 

Гербарий – 1. 

Коллекция «Минералы и горные породы» - 2. 

Коллекция «Полезные ископаемые» - 2. 

Раздаточные коллекции «Минералы и горные породы» - 30. 

Телевизор – 1. DVD-плейер – 1. Барометр-анероид – 1. Теллурий – 1.  

Комплект приборов и инструментов топографический КПТ-1 (учебный) – 3. Компасы – 30. 

Модель Солнечной системы – 1. Глобусы – 15 ученических, 2 учительских. 

Рельефные таблицы – 5. 

 

Оснащение кабинета кубановедения 
Наименование  Количество   Примечание  

 Технические средства  

Монитор acer LCD 1 № 11010494053  
Системный блок 

IMANGO 

1 № 11010494053  

Колонки 1   
Проектор EPSON 1 № 11010493326  
Экран  1 № 11010493323  
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Экран 1 № 10600052  
Софиты 1   

 Аудиовизуальные  средства 

    
    
 Учебно-лабораторное оборудование 

    
    
 Учебно - методическое обеспечение 

Музейные экспонаты  15 шт.   

Оснащение кабинета русского языка и литературы 

 
Наименование  Количество  Примечание  

Технические средства  

Ноутбук lenovo 1 Ф. М. №410124940850 

Проектор BENQ 1 №410124215 

Экран D||projecta|| 1 Ф. М. №41012626 

Аудиовизуальные  средства 

   

   

Учебно-лабораторное оборудование 

   

   

Учебно – методическое обеспечение 

Стенды  6 шт.  

Наглядные пособия по курсу 

«Русский язык в таблицах 5-

9 класс в соответствии с 

ФГОС ООО» 

12 шт.  

Оснащение кабинета технологии 
Наименование  Количество  Примечание  

Технические средства  

Станок  токарно-винторезныйТВ-7М 1  

Станок  токарно-винторезный ТВ-6М 4  

Станок  сверлильный 1  

Станок  фрезерный 1  

Станок заточной 1  

Электродрель - шуруповёрт ручная 1  

Электровыжигатель 1  

Столярные верстаки 7  

Слесарные верстаки 3  

Слесарные тиски 5  

Муфельная печь 1  

Механическое стусло 1  
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Аудиовизуальные  средства 

   

Учебно-лабораторное оборудование 

Ножовки по древесине 10  

Ножовки по металлу 5  

Стамески 5  

Рубанки 10  

Фуганки 5  

Молотки 10  

Лобзики 10  

Напильники 15  

Зубило 3  

Отвертки фигурные 3  

Отвертки плоские 5  

Набор резьбонарезной ( метчики) 1  

Метчикодержатели 4  

Леркодержатели 4  

Набор свёрл ( 1-10 мм) 1  

Полотна для ножовки по металлу 10  

Наждачная бумага (набор) 5  

Ножницы по металлу 2  

Клёпочник 2  

Штангенциркуль 1  

Столярный угольник (металлический) 2  

Рулетки (5м.) 3  

Резцы для резьбы по древесине 7  

Оснащение кабинета ОБЖ 
Учебно-лабораторное оборудование 

Стенд «Государственная символика» 1  

Стенд  «Основы комплексной безопасности» 1  

Стенд «Основы противодействия терроризму» 1  

Стенд «Оказание первой помощи и действия в условиях 

Ч.С. 

1  

Стенд « Начальная военная подготовка» 1  

Текст Воинской присяги 1  

Переносной тир для стрельбы из пневматической 

винтовки 

1  

Пневматические  винтовки 3  

Пневматические пистолеты 2  
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Массогабаритный макет  ММГ АК – 74 М 1  

Магазины для ММГ АК – 74 М 1  

Макеты автоматов АКМ 7  

ММГпротивотанковых мин 3  

Макеты гранат РГД 3  

Макеты гранат для РПГ  3  

Учебные противопехотные миныУ ПМН 2  

Средства индивидуальной защиты (противогазы ГП- 5) 15  

Противогазы ГП - 7 2  

ОВЗК 3  

Дозиметр 1  

Таблицы по темам начальной военной подготовки 23  

Таблицы по темам Оказание первой медицинской 

помощи 

6  

Проволочные шины лестничные для иммобилизации 

верхних конечностей 

7  

Индивидуальные пакеты  7  

Aптечки  индивидуальные  3  

Перечень учебных электронных изданий 
№ п/п Наименование 

 География 

 Начальный курс географии. 6 класс 

 География. Наш дом – Земля. 7 класс. 

 Страны мира. Географический справочник 

  Видеофильм. «История Кубани»  

 География 9-10 классы 

 Экономическая м социальная география мира 

 Библиотека электронных наглядных пособий  

« География 6-10 классы». 

 Уроки географии 10-11 классы 

 Повторение и контроль знаний по географии 6-7 классы 

 Химия 

 Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория. 

 Химия. 8 класс (Просвещение). Диск 1 

 Химия. 8 класс (Просвещение). Диск 2. 

 Химия. 8 класс (Просвещение). Диск 3 

 Библиотека электронных наглядных пособий « Химия 8-11 классы». 

 Химия общая и неорганическая. 10-11 класс 

 Физика 

 Открытая физика. 7-11 класс. 

 Физика. 7-11 классы. Практикум 

 Живая физика. 6-11 класс. Живая геометрия. 6-9 класс 

 Физика. Библиотека наглядных пособий. 

 Интерактивная энциклопедия. Открытая дверь  в мир науки и техники. 
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 Математика 

 Универсальное мультимедийное пособие 7 класс алгебра 

 Математика. 5-11 классы. Практикум 

 Математика. 5-11 кл. Практикум. Новые возможности для усвоения 

 Биология 

 Репетитор. Биология. 

 Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс. Диск 1 

 Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс. Диск 2 

 Библиотека электронных  наглядных пособий «Биология 6-9 классы». 

 Биология. 6-11 классы. Лабораторный практикум 

 Биология. 6-11 классы. Лабораторный практикум 

 Экология 

 Экология.10-11 классы 

 Экология. 

 Русский язык 

 Репетитор. Русский язык. 

 Большая энциклопедия  Кирилла и Мефодия. Словари 

 История 

 Россия на рубеже третьего тысячелетия. 

 От Кремля до Рейхстага. 

 Цивилизации Древнего Востока 

 Энциклопедия истории России. 862-1917 

 История России. Часть 3. 1941-1964. 

 История России. Часть 4. 1964-2000. 

 Всеобщая история. История древнего мира: 5 класс, 6 класс 

 Всеобщая история. История нового времени: 7 класс, 8 класс  

 История. 5 класс. 

 Атлас древнего мира. 

 История России 

 Московский кремль 

 Государственная символика России 

 Династия Романовых 

 Видео фильмы по истории 

1. Две революции 1917 год 

2. Железный крест 

3. История второй мировой войны 

4.Открытие Москвы 

5. Великая Отечственная Война 1941-1945 

6. Древний мир 

7.Александр Суворов 

8. Древний мир. 

9.Древний Египет 

 

 Обществознание 

 Обществознание. Практикум: 8-9 класс 

 Обществознание 8-11 классы 

 Право 

  «Экономика и право»: 9-11 классы 
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 ОБЖ 

 Искусство 

 Энциклопедия классической музыки. 

 Фанфары, позывные сигналы, марши и вальсы. 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

  Шедевры русской живописи. 

 Эрмитаж. Искусство западной Европы. 

 Электронное средство учебного назначения «История искусства ». 

 Песни о России 

 Православие 

 Основы православной культуры 

 Основы православной культуры 

 Основы  мировых религиозных культур 4-5кл. 

 Кубановедение 

 Электронная версия учебного пособия. ( 11 класс) 

 Патриотческие фильмы о Кубанском казачьем войске 

 Кубановедение 

 Книги. Древнее золото Кубани. 

 Музеи и памятники Кубани и Краснодара. 

 Кубановедение 5 класс, 6 класс 

 История в лицах. Екатеринодар. 

 Музеи и памятники Краснодара и Кубани. Документальный фильм, посвященный 

юбилейным историческим датам Кубани  

 Живые легенды Ч.1-2 Фильмы Дмитрия  Слесаренко DVD 

 История и современность. Казачество 

 Курорты Краснодарского края 

 Святые места Кубани 1 -2  части 

 Торжественное открытие памятника Екатерине 2. 

 Под покровом Святого Георгия 

 Славянский район 

 Песни Кубани. Кубановедение. 

 Гимны. России. Кубани.  

 «Торжественная ода», «Город моей мечты». Песни о Кубани и Краснодаре 

 Песни о Кубани и Краснодаре. Школьные песни. Детские песни 

 Живые легенды. Красная поляна 

 Святые места Кубани 3 выпуск 

 Святыни Кавказа, Святыни Кубани 

 Ключ Разумения 

 История в лицах. Фёдор Щербина 

 Кубань- ты наша Родина 

 200 лет Государственному  академическому Кубанскому казачьему хору 

 История в дицах. Композитор Григорий Пономаренко 

 История в лицах.  Аллея Российской славы. Выпуск 1 и 2 

 Сочинский национальный парк 

 Кубановедение от а до я. Энциклопедия. 

 Песни о России и Кубани 

 Инновационный поиск 

 Атамань 2009, 2010, 2011 
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 Интерактивные учебные пособия 

 Наглядная математика: 5 класс 

 Наглядная математика: 6 класс 

 Наглядная математика. Треугольники 

 Наглядная математика. Многоугольники 

 Наглядная математика. Векторы 

 Наглядная математика. Графики функций 

 Наглядная математика. Тригонометрические функции, уравнения и неравенства 

 Наглядная математика. Стереометрия 

 Наглядная математика. Многогранники. Тела вращения 

 Наглядная физика: 7 класс 

 Наглядная физика. 8 класс 

 Магнитное поле. Электромагнетизм. 

 Наглядная физика: 9 класс 

 Наглядная физика. Кинематика и динамика. Законы сохранения 

 Наглядная физика. Статистика. СТО 

 Наглядная физика. Механические колебания и волны 

 Наглядная физика. МКТ и термодинамика 

 Наглядная физика. Электростатика и электродинамика 

 Наглядная физика. Постоянный ток 

 Наглядная физика. Магнитное поле. Электромагнетизм 

 Наглядная физика. Электромагнитные волны 

 Наглядная физика. Геометрическая и волновая оптика 

 Наглядная физика. Квантовая физика 

 Наглядная физика. Ядерная физика 

 Наглядная физика. Эволюция Вселенной 

 Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений 

 Наглядная биология. Растение – живой организм 

 Наглядная биология. Растения. Грибы. Бактерии: 6 класс  

 Наглядная биология. Животные: 7 класс 

 Наглядная биология. Эволюционное учение: 10-11 класс 

 Наглядная биология. Человек. Строение тела человека: 8-9 кл. 

 Наглядная биология. Введение в экологию 

 Наглядная химия: 8-9 класс 

 Наглядная химия: 10-11 класс 

 Наглядная химия. Начала химии. Основы 

 Наглядная химия. Строение вещества 

 Наглядная химия. Органическая химия 

 Наглядная химия. Металлы 

 Наглядная химия. Неметаллы 

 Наглядная химия. Растворы. Электролит 

 Наглядная химия. Химическое производство 

 Наглядная химия. Инструктивные таблицы 
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3.2.5. Информационно - методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной    средой. 

Под информационно - образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие

 администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования отвечают 

современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ: 

в учебной и внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности школьников  и педагогов; 

в административной деятельности, включая  взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, дистанционное взаимодействие школы  с другими 

организациями и органами управления. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность:  
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- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео - и графическим сопровождением, общение в 

Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного 

учреждения, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса. В минимальном 

варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет 

образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых 

файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов 

(учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 

поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 

образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 

компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата.  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабинете 

оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в 

различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован 
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вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной 

деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, 

для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа 

презентаций и др.  

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, 

включающего стационарный компьютер, и 8 компьютерных мест обучающихся. В 

кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав 

общешкольного оборудования, в том числе – проектор, белая  доска, сканер. 

Первоначальное освоение этих устройств проходит под руководством учителя 

информатики в кабинете информатики.   

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 

Количество персональных ЭВМ (ед) 10  

Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях 22  

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да  

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да  

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да  

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 4025  

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 14  

Наличие в учреждении адреса электронной почты да  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система Windows,  имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы; программа-архиватор; интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики. 

Используются плакаты, относящиеся к истории развития информатики и 

информационных технологий (включая портреты), основным понятиям 

информатики.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не 

только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации 

программы используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ. 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования 

         МБОУ СОШ №56 определяются все необходимые меры и сроки по 
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приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС. Система условий реализации МБОУ СОШ № 56 базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико - обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2. 6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы 

достижения целевых 

целевых 

ориентиров в системе 

условий 

1 – соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, динамического 

расписание учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся; 

 эффективная система 

управленческой 

деятельности 

 реализация планов 

работы 

методических 

объединений, 

психологической и 

учебно- 

информационной служб 

школы 

 реализация плана 

ВШК 

2  наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.; 

  повышение 

квалификации 

 мониторинг 

инновационной 

готовности и 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

  

 эффективное 

методическое 

сопровождение 

педагогической 

деятельности 

3 – обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды,  сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ- 

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе; 

 эффективная 

деятельность учебно- 

информационной 

службы школы 

 качественная 

организация работы 

официального сайта 

школы 

 повышение 

профессиональной 
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компетентности 

педагогических 

работников по 

программам 

информатизации 

образовательного 

пространства 

школы 

 реализация плана 

ВШК 

4  – наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса; 

 качественное правовое 

обеспечение всех 

направлений 

деятельности 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с ООП 

  

5  – наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП, участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом; 

  соответствие 

лицензионным 

требованиям и 

аккредитационным 

нормам 

образовательной 

деятельности 

 деятельность органов 

государственно-

общественного 

управления в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

школы 

6  – обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне. 

  эффективное 

методическое 

сопровождение 

педагогической 

деятельности 

 реализация плана 

ВШК 
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3.2. 7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

Создание нормативно-правовой базы ФГОС ООО 

1 Осуществление 

методического 

сопровождения  

ФГОС СОО 

в течение 

года  

 Зам. 

директора по 

УВР 

 План МР 

Учебно-методические условия введения ФГОС ООО 

1 Утверждение 

списка учебников 

и учебных 

пособий, 

используемых в 

ОП в 

соответствии с 

ФГОС СОО, на 

основе 

утвержденного 

федерального 

перечня 

учебников 

март  зам.директора 

УВР 

библиотекарь 

Список учебников 

и учебных 

пособий   

2 Разработка и 

утверждение 

рабочих программ 

педагогов по 

предметам 

инварианта, 

регионального 

компонента и 

компонента ОУ 

Август  зам.директора 

УВР 

 

 

Организационное обеспечение ФГОС ООО 

1 Формирование 

учебного плана, 

разработка 

расписания 

Август  Зам. директора 

по УВР. 

Расписание 

уроков, 

элективных 

курсов 

2 Освещение 

деятельности 

школы по 

реализации ОП 

СОО в 

самообследовании 

апрель  Директор  Самообследование 

Кадровые условия введения ФГОС ООО 

1 Повышение 

квалификации 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Удостоверения о 

курсовой 
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учителей подготовке 

2 Проведение 

методических 

семинаров 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Материалы 

семинаров 

Материально-технические условия введения ФГОС ООО 

1 Обеспечение 

образовательного 

процесса 

материально – 

техническими 

ресурсами 

в течение 

года 

Директор  Перечень 

оснащения 

учебных 

кабинетов и др 

2 Обеспечение 

учителям доступа 

к электронным 

образовательным 

ресурсам (в т. 

числе в сети 

Интернет) 

в течение 

года 

Директор  Перечень ЭОР 

Финансовые условия введения ФГОС ООО 

1  Финансирование 

статьи на 

приобретение 

учебников и 

учебных пособий 

в течение 

года 

Директор Перечень 

необходим 

учебников и 

учебн. пособий, 

справка об 

обеспеченности 

учебниками 

Психолого-педагогические условия введения ФГОС ООО 

1 Сопровождение 

детей, испытыва - 

ющих трудности в 

образователь- ной 

деятельности. 

в течение 

года 

 зам. директора 

УВР  

 социальный 

педагог 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

2 Сопровождение 

детей с ограни - 

ченными 

возможностями 

здоровья 

в течение 

года 

   зам. директора 

УВР  

 социальный 

педагог 

индивидуальные 

учебные планы 

3 Сопровождение 

одаренных детей 

в образовательной 

деятельности 

в течение 

года 

 зам. директора 

УВР  

 социальный 

педагог 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, 
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материально-технические условия, учебно- методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации. 
 

 

Объект оценки Сроки\периодичность 

Кадровые условия Март/ один раз в год 

Психолого-педагогические условия Май/ один раз в год 

Финансовые условия Декабрь \один раз в год 

Материально-технические условия Декабрь \один раз в год 

Учебно-методическое и 
информационное обеспечение 

Сентябрь, декабрь, май/ три раза 

в год 

Деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических 

условий 

Аттестация/1 раз в 5 лет 

Ресурсы школы В соответствии с Программой 
развития 

Экспертиза образовательных 
программ и учебных программ 

Август-сентябрь /один раз в год 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



563 
 

Приложение 

 

Перечень учебников, используемых в учебном процессе. 
 Основное общее 

образование 

(основная) 

 

   

 Предметы, 

дисциплины (модули) 

   

                                   

5класс                    

ФГОС 

   

 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

В 2 ч. /  М.: Просвещение, 2015. 

25 

 

 

 

22 

 

 

 

 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  Литература. В 2 ч.  /.- 

М.: Просвещение, 2015.  

25 22 

 Английский язык М.В.Вербицкая, О.В. Оралова, Б.Эббс, 

Э. Уорелл, Э. Уорд; под ред. М.В. 

Вербицкой. Английский язык. В 2 ч. /- 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

 

 

 

25 22 

 Математика Дорофеев Г.В.,Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и др. под.ред. 

Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф.. 

Математика. - М.: Просвещение, 2015. 

25 22 

 История Всеобщая история. История Древнего 

мира. Вигасин А.А. - М.: 

Просвещение, 2015. 

25 22 

 География Дронов В.П., Савельева Л.В. под.ред. 

Дронова В.П.М. География. /: Дрофа, 

2015.  

25 22 

 Биология Пономарева И.Н.Николаев И.В., 

Корнилова О.А. под. ред. 

Пономарёвой И.Н. Биология. /. - М.: 

Вентана-Граф, 2015.  

 

25 22 

 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 

- М.: Просвещение, 2015. 

25 22 

 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство. / 

Н.А. Горяева, О.В. Островская; под 

ред. Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015. 

25 22 

 Технология  Синица Н.В. Технология. Технология 

ведения дома. / Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2015.  

12 12 

Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные технологии. / А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана-Граф, 2015.  

13 10 

 Физическая культура Матвеев А.П, Физическая культура:.- 

М.: Просвещение, 2015. 

25 25 
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 Кубановедение Трехбратов Б.А. Кубановедение: 

археология, мифология, культура.- 

Краснодар: Перспективы образования, 

2015.  

25 25 

 6 класс    

 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др.  Русский 

язык.- М.: Просвещение, 2016. 

 

28 25 

 Литература Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В.П.  Литература. В 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2016.  

28 25 

 Английский язык Английский язык / Вербицкая 

М.Б.,Б.Эббе, Э.Уорел,Э.Уорд под. ред. 

Вербицкой М.В. ВЕНТАНА-

ГРАФ2016.  

28 25 

 Математика Дорофеев Г.В.,Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и др. под.ред. 

Дорофеева Г.В., Шарыгина 

И.Ф..Математика.-М.: 

Провещение,2016 

28 25 

 История Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

История средних веков.- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

28 25 

Арсентьев Н.М.Данилов 

А.А.,Стефанович П.С. и др. под ред. 

Торкунова А.В.М.История России: 

Просвещение, 2016. 

28 25 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др.  

Обществознание.- М.: Просвещение, 

2016. 

28 25 

 География Дронов В.П., Савельева Л.В. под.ред. 

Дронова В.П География.- М.: Дрофа, 

2016. 

28 25 

 Биология Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С.  Биология.- М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

28 25 

 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 

- М.: Просвещение, 2016. 

28 25 

 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В. под 

ред. Неменского Б.М.. 

Изобразительное искусство. -  М.: 

Просвещение, 2016. (Алгоритм 

успеха)   

28 25 

 Технология   Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения 

дома. / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

- М.: Вентана-Граф, 2016.  

14 14 

Технология. / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко и др. - 

М.: Вентана-Граф, 2016.  

14 11 

 Физическая культура  Матвеев А.П Физическая культура– 

М.: Просвещение, 2016. 

28 25 

 Кубановедение  Трехбратов Б.А. Кубановедение: /  

Краснодар: Перспективы образования, 

2016 

28 25 
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 7 класс    

 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др.  Русский 

язык.- М.: Просвещение, 2017. 

 

28 23 

 Литература  Коровина В.Я Журавлёв В.П., 

Коровин В.И.Литература.- М.: 

Просвещение, 2017. 

28 23 

 Английский язык Вербицкая М.Б.,Б.Эббе, 

Э.Уорел,Э.Уорд под. ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык.- ВЕНТАНА-

ГРАФ2017  

28 23 

 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г.,Нешков К.И. и др. под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра.- М.:  

Просвещение, 2017. 

28 23 

 Геометрия Погорелов А.В.. Геометрия: 7-9 кл. – 

М.: Просвещение, 2017. 

28 23 

 История Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.  Всеобщая история. 

История нового времени.- М.: 

Просвещение, 2017. 

 

28 23 

История России /Арсентьев 

Н.М.Данилов А.А.,Стефанович П.С. и 

др. под ред. Торкунова А.В.-М.: 

Просвещение,2017 

28 23 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф.  Обществознание.- М.: 

Просвещение, 2017 

28 23 

 География Душина И.В., Коринская В.А., Щенев 

В.А. / Под ред. Дронова В.П. 

География. Материки, океаны, народы 

и страны.- М.: Дрофа, 2017. 

28 23 

 Физика Перышкин А.В. Физика.- М.: Дрофа, 

2017. 

28 23 

 Биология Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С.  Биология.- М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

28 23 

 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 

- М.: Просвещение, 2017. 

28 23 

 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С. Изобразительное 

искусство. – М.: Просвещение, 2017. 

28 23 

 Технология  Синица Н.В. Симоненко В.Д.и др. 

Технология. Технология  ведения дома 

- М.: Просвещение, 2017. 

13 11 

Симоненко В.Д., Н.В. Синица и др. 

Технология. Индустриальные 

технологии - М.: Просвещение, 2017 

15 12 

 Физическая культура Матвеев А.П.Физическая культура. – 

М.: Просвещение, 2014. 

28 23 

 Кубановедение  Трехбратов Б.А. Кубановедение. - 

Краснодар: Перспективы образования, 

2009-2014. 

28 23 

 8 класс    
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 Русский язык Тростенцова Л.А. , Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др.  Русский язык.- М.: 

Просвещение, 2018. 

25 19 

 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  Литература.- М.: 

Просвещение, 2018. 

25 19 

 Английский язык Вербицкая М.Б.,Б.Эббе, 

Э.Уорел,Э.Уорд под. ред. Вербицкой 

М.В.Английский язык ВЕНТАНА-

ГРАФ,2018 

25 19 

 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г.,Нешков К.И. и др. под ред. 

Теляковского С.А..  Алгебра.- М.:  

Просвещение, 2018. 

25 19 

 Геометрия Погорелов А.В.. Геометрия: 7-9 кл. – 

М.: Просвещение, 2018. 

25 19 

 Информатика и ИКТ Семакин И.Г..Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.Информатика.- 

М.: Просвещение,2018 

25 19 

 История Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.  Всеобщая история. 

История нового времени.- М.: 

Просвещение, 2018. 

 

25 19 

Арсентьев Н.М.Данилов 

А.А.,Стефанович П.С. и др. под ред. 

Торкунова А.В.история России.-

М.:Просвещение,2018 

25 19 

 Обществознание  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.    / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И. 

Обществознание.- М.: Просвещение, 

2018 

25 19 

 География Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. 

Лобжанидзе А.А..  География - М.: 

Дрофа, 2018. 

 

25 19 

 Физика Перышкин А.В. Физика.- М.:Дрофа, 

2018. 

25 19 

 Химия Рудзитис Г.Е.. Химия.- М.: 

Просвещение , 2018 

25 19 

 Биология Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  

Биология.- М.: Вентана-Граф, 2018. 

25 19 

 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. -  

М.: Просвещение, 2018. 

25 19 

 Технология Симоненко. В.Д.Технология- М.: 

Просвещение ,2018.  

25 19 

 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. -   М.: 

Просвещение, 2018 

25 19 

 Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. -  

М.: Просвещение, 2018. 

25 19 
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 Кубановедение Б.А.Трёхбратов, Ю.М. Бодяев, С.А. 

Лукъянов, Р.М. 

Гриценко.Кубановедение - Краснодар: 

Перспективы образования, 2018. 

25 19 

 9 класс    

 Русский язык Бархударов С.Г. и др. Русский язык.-

М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

25 9 

 Литература Коровина В.Я., Коровин В.И., 

Збарский И.С.  Литература.- М.: 

Просвещение, 2019. 

25 9 

 Английский язык Вербицкая М.Б.,Б.Эббе, 

Э.Уорел,Э.Уорд под. ред. Вербицкой 

М.В.Английский язык.- ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2019. 

25 9 

 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г.,Нешков К.И. и др. под ред. 

Теляковского С.А Алгебра.- М.:  

Просвещение, 2019. 

25 9 

 Геометрия Погорелов А.В.. Геометрия: 7-9 кл. – 

М.: Просвещение, 2019. 

25 9 

 Информатика и ИКТ Семакин И.Г..Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.. Информатика.- 

просвещение,2019 

25 9 

 История  Арсентьев Н.М.Данилов 

А.А.,Стефанович П.С. и др. под ред. 

Торкунова А.В. История России. М.: 

Просвещение,2019. 

25 9 

  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  

Всеобщая история. Новейшая 

история.- М.: Просвещение, 2019. 

25 9 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и  др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. 

Обществознание.- М.: Просвещение, 

2019 

25 9 

 География Дронов В.П., Ром В.Я.  География 

России. Население и хозяйство.-  М.: 

Дрофа, 2019. 

25 9 

 Биология Пономарева И.Н., Чернова Н.М., 

Корнилова О.А.  Биология.- М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

25 9 

 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М.  

Физика.- М.: Дрофа, 2019. 

25 9 

 Химия Рудзитис Г.Е. Химия.- М.: Дрофа, 

2019 

25 9 

 ОБЖ Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. 

Смирнова А.Т Основы безопасности 

жизнедеятельности / - М.: 

Просвещение, 2019. 

25 9 

 Физическая культура Матвеев А.П.. Физическая культура. -  

М.: Просвещение, 2019. 

25 9 
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 Кубановедение А.А.Зайцев, С.А.Лукъянов, 

А.Н.Еремеева, И.А.Терская. 

Кубановедение - Краснодар: 

Перспективы образования, 2019. 

25 9 
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iЗдесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
ii Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
iiiЗдесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
iv Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
v Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 
использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 


	Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Выпускник получит возможность научиться  для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях
	«МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
	(6,8 классы)
	Предметные УУД
	Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Выпускник получит возможность научиться  для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях
	Раздел 1. Музееведение, как научная дисциплина.
	Раздел 3. Фонды музея. Работа с фондами.
	Раздел 4. Музейная экспозиция и ее виды.
	Раздел 5. Культурно-образовательная деятельность музея.
	Раздел 6. Поисково-исследовательская и научная деятельность.
	Раздел 7. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок.
	Раздел 8. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея.

	Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики
	В области формирования экологической культуры:
	Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
	Задачи программы:
	Принципы формирования программы
	Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию и от основного общего к среднему общему образованию. Принцип обеспечивает связь программы...
	Направления работы
	Диагностическая работа включает:
	Коррекционно-развивающая работа включает:
	Консультативная работа включает:
	Информационно-просветительская работа предусматривает:
	Этапы реализации программы
	Механизмы реализации программы
	Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:
	Программно-методическое обеспечение
	Материально-техническое обеспечение
	Информационное обеспечение

	Учебный план МБОУ СОШ №56 посёлка Рисового муниципального образования Славянский район для 5-9- ых  классов, реализующих  федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  образования на 2020-2021 учебный год (Приложение).
	Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования


