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Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 31 имени Г.А.Бердичевского 

 

Общие положения 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 31 

имени Г.А.Бердичевского (далее – ООП ООО, далее - школа) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями, да-

лее – ФГОС ООО, приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644), ПООП ООО (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 N 1/15, ред. от 04.02.2020), примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 31 января 2018 года № 2/18), примерной программы по учебному пред-

мету «Родная литература (русская)» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 17.09.2020 № 3/20), в соответствии с требова-

ниями к структуре ООП, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательной деятельности при получении ООО, а также образовательные потребности 

и запросы участников образовательных отношений МБОУ СОШ   № 31 имени Г.А.Бердичевского. 

Срок реализации ООП ООО - 2021 – 2022 учебный год. 

Содержание ООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел включает: 

– программу развития у обучающихся универсальных учебных действий;  

– примерные программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу воспитания и социализации обучающихся. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации ООПООО. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО 
Целями реализации ООП ООО для учащихся 5-9 классов являются:  

 достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося подросткового школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповтори-

мости. 

Задачи реализации ООП ООО: 

 обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ (далее - при наличии); 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образователь-



5 

 

ной 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 соответству-

ющем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореали-

зации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных заня-

тий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с социальными парт-

нерами; 

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

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

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей шко-

лы дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной сре-

ды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-

чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих-

ся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход. 

ООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–13 

лет, связанных: 

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

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

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учеб-

ной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операци-

онно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследо-

вания, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познава-

тельный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контроль-

ных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на возрастном уровне (11–13 лет), благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, каче-

ственного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проек-

тирования собственной учебной деятельности; 

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

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

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотруд-

ничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учите-

лем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

- переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризую-

щимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим но-

вообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред-

ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориента-
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цией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–16 лет, 8-9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно корот-

кий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и от-

ношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережива-

ний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку прин-

ципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

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

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования но-

вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной пози-

цией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий 

и методик обучения. 

 Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему планируемых ре-

зультатов – личностных, метапредметных и предметных. 

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 продви-

жение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближай-

шего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способ-

ностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группой личност-

ных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускаю-

щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности мета-

предметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группами резуль-

татов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
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 Предметные результаты приводятся в блоках «Обучающийся научится» для обучающихся 5-8 

классов из блока «Выпускник научится» и «Обучающийся получит возможность научиться» из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», для обучающихся 9 классов в блоках «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Ино-

странный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Мате-

матика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное искусство», «Му-

зыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка  (9 класс) и родной литературы 

(8 класс) разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов, 

на основе примерной программы основного общего образования «Русский родной язык» (одобре-

на  решением федерального учебно-методического объединения общего образования (протокол от 

31.01.2018 № 2/18), примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 17.09.2020 № 3/20).  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», включают круг учеб-

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

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

чающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся научится», выно-

сится на оценивание, которое может осуществляться в ходе обучения с помощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных достижений. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зо-

ну ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основани-

ем для положительного решения вопроса о возможности перехода в следующий класс. 

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

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

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

чающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно-

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

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результа-

тов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, со-

ставляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повы-

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щий уровень обучения. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО: 

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 рус-

ского 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 (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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2. 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. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

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

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность пред-

ставлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-

дарственности; 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, ду-

ховное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию 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 эконо-

мических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности под-

росткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой 

и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразова-

ний, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и орга-

низации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих 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 художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-

соба познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

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

ражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; по-
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требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню 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 дея-

тельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

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

ность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", является овладение обу-

чающимися 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 чте-

нием как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и само-

образования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сфор-

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

гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобра-

зовывать 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 выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или те-

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

нятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
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 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результа-

тов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - 

прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом вы-

явленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обу-

чающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

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

ной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

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

практических задач; 

 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 предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 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, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изме-

нений ситуации для получения запланированных характеристик/ показателей результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 
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 соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения. 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 кри-

териям 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. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешно-

сти/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого реше-

ния; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели 

к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний. 

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: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

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

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

их сходство или отличия; 

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

цировать и обобщать факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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 их общие 

признаки и различия; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ские 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; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм 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) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения по-

ставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. 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, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учеб-

ный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 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 другой фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые за-

просы; 

 - осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, спра-

вочниками; 

 - формировать множественную выборку из различных источников информации для объективи-

зации результатов поиска; 

 - соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-
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ровать 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 (точ-

ку зрения), доказательства (аргументы); 

 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, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) 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 эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

никативной задачей; 

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

лога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для реше-

ния учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информацион-

ную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты (для обучающихся 5-9 классов) 

1.2.5.1. Русский язык 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирова-

ния, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 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; различать монологическую, диалогическую речь; 

 применять навыки чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержа-

тельной переработки прочитанного материала, в том числе  выделять главную мысль текста, ключевые по-

нятия, оценивать средства аргументации; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации) на уровне 5 класса; 

 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональных  типов речи (повест-

вование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществлять информацион-

ную переработку текста, передавать его смысл в устной и письменной форме, а также уметь характеризовать 

его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 уметь оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, оцени-

вать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления на 

уровне 5 класса; 

 уметь создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой об-

щения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, план; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности 

в процессе образования и самообразования: 

 осознанно использовать речевые средства для планирования и регуляции собственной речи; для выраже-

ния своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдать основные языковые нормы  в уст-

ной и письменной речи; стремиться расширять свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка; 

 оценивать свои языковые умения; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка: распознавать и характеризо-

вать основные виды выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (эпитет, метафора, олицетво-

рение, синонимы, антонимы) в речи; 

 систематизировать научные знания о языке, его единицах и категориях; осознавать взаимосвязи его уров-

ней и единиц;  

 идентифицировать самостоятельные и служебные частей речи и их формы по значению и основным 

грамматическим признакам; 

 распознавать существительные, прилагательные, глаголы и их морфологические признаки; 

 формировать навыки проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа предложения, 

а также многоаспектного анализа текста: 

 проводить фонетический, морфемный,  лексический, морфологический анализ слов; 

 проводить синтаксический анализ предложения, определять синтаксическую роль самостоятельных ча-

стей речи в предложении; 

 проводить морфологический разбор существительных, прилагательных, глаголов; характеризовать об-

щее грамматическое значение, морфологические признаки этих частей речи, определять их синтаксическую 

функцию; 

 анализировать текст и распознавать основные признаки текста, уметь выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

 определять звуковой состава слова, правильно делить на слоги, характеризовать звуки слова; 
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 определять лексические значения слова, значения многозначного слова, стилистическую окраску слова, 

сферу употребления, подбирать синонимы, антонимы; 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического анализа слова; 

 проводить морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи; характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические признаки самостоятельных частей речи, определять их синтак-

сическую функцию; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); уметь выделять слово-

сочетание в составе предложения, определять главное и зависимое слова в словосочетании; 

 определять вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; грамматическую основу 

предложения; 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные; 

 распознавать второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, 

 определять функционально-смысловые типы речи, принадлежность текста к одному из них и к функцио-

нальной разновидности языка, а также создавать тексты различного типа речи и соблюдать нормы их по-

строения; 

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в речи грамма-

тических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сти-

лем общения: 

  использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и пись-

менного речевого высказывания, учиться осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе зна-

ний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов на уровне 5 класса; 

 пользоваться толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для опре-

деления лексического значения (прямого и переносного) слова, пользоваться орфоэпическими, орфографи-

ческими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

 использовать словари для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 владеть 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 лекси-

ки и фразеологии языка: 

  видеть орфограммы и применять правила написания слов с орфограммами;  

 применять правильный перенос слов; 

 применять правила постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предло-

жениях, при прямой речи, диалоге; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка, определять 

места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами на уровне 5 класса; 

 выявлять смысловое, стилистическое различие синонимов, употреблять их в речи с учётом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски; 

 изменять формы существительных, прилагательных, глаголов.  

6 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источни-

ками, 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 со-

держания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка; 
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 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

стей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуа-

ции общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этике-

та; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

ной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным па-

раметрам их звукового состава; 

 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 междоме-

тия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологиче-

ского анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные; 

 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 препина-

ния в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуа-

ции общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этике-

та; 

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

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

ной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

• 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 междоме-

тия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологиче-

ского анализа слов; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источни-

ками, 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 со-

держания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуа-

ции общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этике-

та; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

ной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении. 

9 класс 

Выпускник научится: 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного со-

держания, с  выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-

личных   функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

стей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические  вы-
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сказывания 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  со-

временного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• 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 грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении 

 

1.2.5.2. Литература 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литератур-

ные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представ-

лений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных вы-

сказываниях; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую  интонацию;  

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, соблюдая композицию, используя в сво-

ей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

 отличать литературную сказку от фольклорной; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адек-

ватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочи-

танное, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
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 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

6 класс 

Обучающийся научится:  

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; форми-

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как осо-

бого способа познания жизни; 

 воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способ-

ного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера,  

 развивать способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста, формировать умение вос-

принимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литератур-

ные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представ-

лений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях произведений, видеть черты нацио-

нального характера своего народа в героях произведений; 

 проектировать маршрут исполнения проблемных зон в изученных темах. 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адек-

ватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных фор-

матах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации; 

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

пересказы эпизодов; 

 характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное со-

держание; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, закрепить умения и навыки оценивать их; 

 выявлять авторское отношение к героям произведения; 

 аргументировать свою точку зрения. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

Устное народное творчество 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представ-

лений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 
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• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных выска-

зываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адек-

ватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочи-

танное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; вы-

бирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных фор-

матах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

8 класс 

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литератур-

ные произведения;  

 выделять нравственную проблематику народных песен как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном ха-

рактере;  

 обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения;  

 выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания.                  

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ самостоятельно или по 

составленному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку;  

 определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения;  

 выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

 создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; • работать 

с книгой и другими источниками информации. 

9 класс 

 Выпускник научится:  
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 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., лите-

ратуры народов России и зарубежной литературы; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них 

вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литера-

турных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литератур-

ного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких про-

изведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владеть элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 

 интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тек-

сту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных про-

изведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультур-

ные темы; 

 понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое вос-

приятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобразительно-выразительных язы-

ковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

1.2.5.3. Родной язык 

Предметные результаты 

9 класс 

Выпускник научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилисти-

ческие ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этике-

та и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом ми-

ре, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
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 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

 

1.2.5.4. Родная литература 

Предметные результаты 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и  литератур-

ные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным  образам,  традиционным  

фольклорным  приёмам  в  различных  ситуациях  речевого  общения; 

 выделять  нравственную  проблематику  фольклорных  текстов  как  основу  для развития  пред-

ставлений  о  нравственном  идеале  своего  и  русского  народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

 учитывая  жанрово-родовые признаки произведений  устного народного творчества, выбирать 

фольклорные  произведения для самостоятельного чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной литературы;  

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять   и   интерпретировать   авторскую   позицию,   определяя   своё  к   ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять   актуальность   произведений   для   читателей   разных   поколений   и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать   и   истолковывать   произведения   разной   жанровой   природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в различных 

форматах; 

 употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений;  

 употреблять  стилистические  средства  лексики  и  грамматики  в  художественных 

произведениях;  

 научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске;  

 понимать    роль    общеупотребительных    слов,    областных,    специальных    и 

заимствованных слов в произведениях словесности;  

 выразительно   читать   тексты   с   различной   стилистической   и   эмоциональной окраской;  

 выбирать   стилистические   средства   языка   в   собственных   высказываниях   в соответствии с 

условиями и поставленной целью;  

 научится применять средства художественной изобразительности;  

 употреблять   средства   художественной   изобразительности   в   произведениях словесности;  

 находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их значении; 

 применять    средства    художественной    изобразительности    в    собственных высказываниях;  

 научится отличать эпическое произведение от лирического и драматического;  

 понимать  значения  повествования,  описания,  рассуждения,  диалога  и  монолога  в эпическом  

произведении  для  изображения характера  героя  и передачи  авторского отношения к герою;  

 сопоставлять  произведение  словесного  искусства  и  его  воплощение  в  других  искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её  обработки и 

презентации. 
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1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

Предметные результаты 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог побуждение к действию;) в рамках освоенной 

тематики. Объем диалога 3 реплики со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

до 1минуты. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность  

•передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; Объем монологического высказывания  5-6  фраз. Продолжительность монологического 

высказывания – до 1- минуты 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

Чтение  

Обучающийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  

Обучающийся 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 фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочета-

ния, реплики-клише речевого этикета) 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические едини-

цы. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный), побу-

дительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные и притяжательные 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 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 дей-

ствительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; 

6 класс 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

• вести диалог ( диалог - расспрос, диалог побуждение к действию;) в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Объем диалога до 5 ре-

плик  со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 1,5 минут. 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность в рамках 

освоенной тематики; 

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

вые слова/ план/ вопросы; Объем монологического высказывания от 7-8 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания –до1 минуты. 

Аудирование. 

Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих 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. 

Чтение.  

Обучающийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале; 
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•выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентич-

ные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь.  

Обучающийся научится:  

• заполнять анкеты, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых 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 до 60  слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетика. 

Обучающийся научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

Лексика.  

Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические • со-

блюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах изученной тематики  

Грамматика. 

Обучающийся научится:  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном 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. 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие ко-

личество (many/much, few/a few, little/a little);  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, tobegoingto, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, , must, 

haveto, should); 

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

7 класс 

Коммуникативные умения:  

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

• вести комбинированный  диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

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

Объем диалога 5-6  реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 1,5 

минут.  



26 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание описывать события, с опорой на зрительную 

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

тики; 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

вые слова/ план/ вопросы; 

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

монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического высказывания 

–1,5 минуты. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих 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. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале; 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых 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 70-80 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы и  употреблять в уст-

ной и письменной речи в их основном значении изученные лексические  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тема-

тики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• 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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• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I ); 

• распознавать и употреблять в речи местоимения• распознавать и употреблять в речи имена при-

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по прави-

лу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие ко-

личество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах дей-

ствительного 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, tobegoingto, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

beableto, must, haveto, should); 

8 класс 

Коммуникативные умения:  

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

• вести комбинированный  диалог  в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

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

Объем диалога до 7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 1,5 

минут. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные 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, ключе-

вые слова/ план/ вопросы; 

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

Аудирование 

Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих 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. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явления; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале; 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых 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 90- 100 слов, включая адрес); 
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Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

 _ глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  

_ существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

 _ прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -

able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

 _ наречий -ly (usually);  

 _ числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

 _ существительное + существительное (peacemaker);  

 _ прилагательное + прилагательное (well-known);  

 _ прилагательное + существительное (blackboard);  

 _ местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия:  

 _ образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play);  

 _ образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знаком-

ство с новыми грамматическими явлениями.  

_ Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.  

_Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

_ Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) инере-

альногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – 

If she had asked me, I would have helped her). 

_ Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; PresentPerfect; Present Continuous).  

_ Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

_ Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.  

 _ Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend.  

 _ Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past).  

_ Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

 _ Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need).  

_ Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого.  

 _ Причастия настоящего и прошедшего времени.  

 _ Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без разли-

чения их функций.  

 _ Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  
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 _ Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названия-

ми).  

 _ Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причасти-

ями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). Существительные в функ-

ции прилагательного (artgallery).  

  _ Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high).  

 _ Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.  

 _ Числительные для обозначения дат и больших чисел 

9 класс 

Коммуникативные умения:  

Говорение. Диалогическая речь. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: уме-

ний вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к дей-

ствию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 3 

минут. 

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.  

Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуни-

кативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочи-

танный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 10-12 фраз. Продолжительность монологического вы-

сказывания –1,5- 2 минуты. 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные 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, ключе-

вые слова/ план/ вопросы; 

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

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точ-

ностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным по-

ниманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, бесе-

да, интервью, объявление, реклама и др. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основ-

ную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для 

аудирования – до 3 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутен-

тичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 3 минут. 
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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. 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих 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. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запра-

шиваемой 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. Объем текста для чтения около 700 слов.  Неза-

висимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  

Выпускник  научится:  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых 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. 

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 нор-

мами, принятыми в стране изучаемого языка. 

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, аль-
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тернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

 _ глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  

 _ существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

 _ прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -

able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знаком-

ство с новыми грамматическими явлениями.  

_ Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими об-

стоятельствами, следующими в определенном порядке. 

 _ Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so.  

 _ Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.  

_ Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нере-

ального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III 

– If she had asked me, I would have helped her).  

 _ Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделитель-

ный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

  _ Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

 -Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

 _ Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

 _ Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend.  

 _ Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном накло-

нении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Per-

fect Continuous; Future-in-the-Past).  

 _ Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive).  

 _ Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need).  

 _ Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоя-

щем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане насто-

ящего и прошлого.  

 _ Причастия настоящего и прошедшего времени.  

 _ Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без разли-

чения их функций.  

 _ Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

_ Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу.  

 _ Относительные местоимения местоимения  

-  распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфини-

тива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблятьих в речи; 
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 - 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. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история
1
 

Предметные результаты 

5 класс 

История Древнего мира   

Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологиче-

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общно-

стей 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, памятни-

ки 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 лю-

дей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

6 класс 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству  

(VIII –XV вв.)  

Обучающийся 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 пере-

движений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

                                                           
1
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это 

объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятель-

ности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень спо-

собствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является акту-

альной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и вметодических разработках плани-

руемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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• 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, по-

литического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневе-

ковых 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 государ-

ство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

7 класс 

История Нового времени. Россия в XVI – ХVII веках  

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исто-

рической 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 госу-

дарств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-

нейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Ново-

го 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 литера-

туре по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

сии и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монар-

хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; г) представле-

ний о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между наро-

дами и др.); 

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

и события; 

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

8 класс 

История Нового времени. Россия в конце XVII – XVIII веках. 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как ис-

торической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотно-

сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других госу-

дарств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-

нейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени;  
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 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 литера-

туре по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития Рос-

сии и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монар-

хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерва-

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

д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

ции и события; 

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

9 класс 
История Нового времени. История России XIX – начало XX века.  

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как ис-

торической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотно-

сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других госу-

дарств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-

нейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Но-

вого 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 лите-

ратуре по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития Рос-

сии и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монар-

хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерва-

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

дожественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

ции и события; 

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

 

1.2.5.7. Обществознание 

Предметные результаты 

6 класс 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся научится: 
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 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его приро-

ды; 

 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 различ-

ным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 применять полученную информацию морально-нравственного характера для определения соб-

ственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 понимать нормы морали, выявлять их общие черты и особенности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения. 

7 класс 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся научится: 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Общество 

Обучающийся научится: 

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

жизни человека; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обще-

ственной 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; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценно-

стями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Гражданин и государство 

Обучающийся научится: 

 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. 
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Основы российского законодательства 

Обучающийся научится: 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношени-

ях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки пра-

вонарушения, проступка, преступления; 

Экономика 

Обучающийся научится: 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребите-

лей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источни-

ков различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономиче-

ские явления и процессы; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

8 класс 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его приро-

ды; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды де-

ятельности 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 кон-

фликтов. 

Общество 

Обучающийся 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; 
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 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обще-

ственной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жиз-

недеятельности 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. 

Социальные нормы 

Обучающийся 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 раз-

нообразных 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. 

Сфера духовной культуры 

Обучающийся научится: 

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

ниях 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 профессиональ-

ной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Социальная сфера 

Обучающийся научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные соци-

альные 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; 
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 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 кри-

терии 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. 

Экономика 

Обучающийся научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов эконо-

мической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, срав-

нивать их;  

 анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие ры-

ночных 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 про-

цессы; 

 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 де-

ятельности; 

 оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической де-

ятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

9 класс 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

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

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государ-

ственной 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. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, тру-

довыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правона-

рушения, 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 доступ-

ных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

 применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

1.2.5.8. География 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 объяснять, для чего изучают географию; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения инфор-

мации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

 строить простые планы местности; 
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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 про-

стейшую классификацию; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими науками; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выда-

ющиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 описывать представления древних людей о Вселенной; 

 называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сетки на глобусе 

и карте; 

 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

 называть и показывать на карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять значение ключевых понятий. 

6 класс 

Обучающиеся научатся: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, фотоизображения, адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, фотоизображения): находить и извлекать необходимую информацию;  

 использовать различные источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, фотоизображения) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической инфор-

мации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и гео-

графических различий 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скоро-

сти течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простей-

шую классификацию; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 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. 

7 класс 

Обучающиеся научатся: 
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 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

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

 ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать необходи-

мую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характе-

ризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по геогра-

фическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодо-

полняющую 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, статисти-

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

ных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и за-

кономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпрета-

ции географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, 

условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характери-

зующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

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

ческой информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простей-

шую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изу-

ченными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, усло-

вий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населе-

ния 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 усло-

виям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

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

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-

ские, 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, взаи-

модополняющую 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, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различ-
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ных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и за-

кономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпрета-

ции географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, 

условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характери-

зующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

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

ческой информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скоро-

сти течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простей-

шую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изу-

ченными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, усло-

вий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явле-

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

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населе-

ния 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 усло-

виям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

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

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  ре-

альной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России 

9 класс 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

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

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-

ские, 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, взаи-

модополняющую 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; 
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 использовать различные источники географической информации (картографические, статисти-

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

ных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и за-

кономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпрета-

ции географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, 

условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характери-

зующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

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

ческой информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простей-

шую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изу-

ченными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, усло-

вий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими про-

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

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной террито-

рией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенно-

сти 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  ре-

альной жизни; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных террито-

рий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий Рос-

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

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

ризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяю-

щие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

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

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном соста-

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

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характе-

ра, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или зако-

номерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и терри-

ториальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 
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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 Рос-

сии; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, каче-

ства 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 реше-

ния  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

1.2.5.9. Математика 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: 

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

надлежность; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число,  обыкновенная дробь, десятич-

ная дробь, смешанное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

 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; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение зада-

чи; 
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 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. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линей-

ки 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 измере-

ний 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. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

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

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое 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 не-

сложных 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; 
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 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

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

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение зада-

чи; 

 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: 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.  

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. 

Алгебра 

7 класс 

Обучающийся  научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
2
 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. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явле-

ний, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

сложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 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, содер-

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

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить по-

добные слагаемые; 

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

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Уравнения и неравенства 

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

уравнения, решение уравнения; 

 проверять справедливость числовых равенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 

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 коор-

динатной 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); 

 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 положитель-

ных и отрицательных значений и т.п.); 
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 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; 

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 при-

кладной 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 да-

ны 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 зада-

чи; 

 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). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и про-

изведениях искусства. 

8 класс 

Обучающийся  научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

надлежность; 
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 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: рациональное число, арифметический квадратный 

корень; 

 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 дробно-линейных выражений и выражений с квадратны-

ми 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 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

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; 

 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 положитель-

ных 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, ком-

бинаторных задачах; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
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 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

Текстовые задачи 

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

бованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение зада-

чи; 

 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 при-

кидку). 

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 ис-

торией; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и про-

изведениях искусства. 

9 класс 

Выпускник  научится: 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: числовое неравенство, неравенство, решение нера-

венства; 

 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 неравенства; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные неравенсева 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 (квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

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

том без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положитель-

ных и отрицательных значений и т.п.). 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения при-

кладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Геометрия 

7 класс 

Обучающийся  научится: 

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 яв-

ной 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 си-

туациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпен-

дикуляр, 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 измере-

ний длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных много-

гранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы в простей-

ших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры 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 симметричные фигуры в окружающем мире. 

История математики 
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 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и про-

изведениях искусства. 

8 класс 

Обучающийся  научится: 

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 яв-

ной 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 си-

туациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 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 

 применять формулы периметра, площади, 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 инстру-

ментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения 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; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и про-

изведениях искусства. 

9 класс 

Выпускник научится:  

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

ной 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 ситу-

ациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Измерения и вычисления 

 применять базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площа-

дей 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 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 ис-

торией; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и про-

изведениях искусства. 
 

1.2.5.10. Информатика 

Предметные результаты 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информацион-

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

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представ-

ления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различ-

ной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобра-

зованием 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; 
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 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера. 

Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

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

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

связи); 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

вировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

Обучающийся 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 энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с ис-

пользованием соответствующей терминологии; 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием ин-

дивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соот-

ветствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

8 класс 

Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

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

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

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 запи-

си; 

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

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности вхо-

дящих в него элементарных высказываний 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, преды-

дущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

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

рица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современ-

ными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочи-

вание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 
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 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовле-

творяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических опе-

раций. 

Обучающийся 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 энцикло-

педии); 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 ин-

дивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

9 класс 
Использование программных систем и сервисов 

Выпускник  научится: 

• при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

• пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 

• выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

• составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных ис-

полнителей; 

• выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 

• работать с готовой программой на Паскале; 

• составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

• составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

• отлаживать, и исполнять программы в системе программирования; 

• регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и правовыми 

нормами общества. 

Выпускник  овладеет: 

 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 энцикло-

педии); 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 ин-

дивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
 

1.2.5.11. Физика 

Предметные результаты 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным обору-

дованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физи-



56 

 

ческая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализиро-

вать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без исполь-

зования 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 исполь-

зуются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в 

этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и исполь-

зовать 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 измере-

ний: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физи-

ческих 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 изу-

ченных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяс-

нения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопас-

ного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических яв-

лениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

Обучающийся научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, относитель-

ность механического движения, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми тела-

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

закрепленную ось вращения; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, нахождение равнодействующей силы, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, свя-

зывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма,): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выде-
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лять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

8 класс 

Обучающийся 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 спо-

собы 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: коли-

чество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теп-

лота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи-

циент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связы-

вающие 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, связы-

вающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость веще-

ства, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия зада-

чи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 

Электрические и магнитные явления  

Обучающийся научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, элек-

трический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, элек-

тромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заря-

женную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные вол-

ны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением эле-

ментов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, ре-

зистор, 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 вели-

чины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное рассто-

яние 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 величина-

ми. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические за-
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коны: 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 яв-

лениях 

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, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина вол-

ны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и па-

раллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

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

водить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины  

9 класс 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным обору-

дованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физиче-

ская величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализиро-

вать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использо-

вания прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; со-

бирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и исполь-

зовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измере-

ний: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физи-

ческих величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экс-

периментальную 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 изу-

ченных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяс-

нения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасно-

го использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических яв-

лениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное 

и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свобод-

ное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 
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плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное дви-

жение, 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, по-

тенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы 

с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, дли-

на 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, за-

кон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциаль-

ная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяго-

тения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, 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 распро-

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

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать ре-

альность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная ин-

дукция, 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. 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величи-

ны: 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 вели-

чину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические зако-

ны: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления све-

та; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явле-

ниях 

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения света, за-

кон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света,): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 
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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, за-

рядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физи-

ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-

ской величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономер-

ности 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. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного враще-

ния звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 

1.2.5.12. Химия 

Предметные результаты 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-

знаки; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя зна-

ковую 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; 
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 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в пе-

риодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделе-

ева; 

 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 свя-

зей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «элек-

тролитическая диссоциация», 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; 

9 класс 

Выпускник научится 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных ве-

ществ: 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 
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 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свой-

ства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неоргани-

ческих 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 необходи-

мость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.13. Биология 

Предметные результаты 

5 класс  

Живые организмы  

Обучающийся научится: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объ-

яснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни орга-

низмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; опи-

сывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические экспери-

менты и интерпретировать их результаты. 

Обучающийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 

по истории становления биологии как науки. 

Обучающийся освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации тру-

да 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. 

Обучающийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выпол-

нении учебных задач. 

6 класс 

Живые организмы  

Обучающийся научится: 
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 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объ-

яснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни орга-

низмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; опи-

сывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические экспери-

менты и интерпретировать их результаты. 

Обучающийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 

по истории становления биологии как науки. 

Обучающийся освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации тру-

да 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. 

Обучающийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выпол-

нении учебных задач. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объ-

яснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни орга-

низмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; опи-

сывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические экспери-

менты и интерпретировать их результаты. 

Обучающийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 

по истории становления биологии как науки. 

Обучающийся освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации тру-

да и отдыха; выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с био-

логическими приборами и инструментами. 

Обучающийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выпол-

нении учебных задач. 

Обучающийся 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 жи-

вой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологи-

ческого содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интер-

нет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и дан-

ные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, жи-

вотных, 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; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедея-

тельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов 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 домаш-

них животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 

и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; работы с определителями 

животных; 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 животных на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением осо-

бенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

8 класс 

Человек и его здоровье 

Обучающийся 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, род-

ства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики за-

болеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекци-

онных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объек-

тов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологи-

ческих объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизне-

деятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов 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 организа-

ции 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. 

9 класс 

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 окру-

жающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлеж-

ности 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 особен-

ностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем ор-

ганов; 

 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 до-

машних животных, ухода за ними в агроценозах; 



66 

 

 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. 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение тра-

диционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изоб-

ражения 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 реше-

нии; 

 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 (ис-

пользуя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объ-

ема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных деко-

ративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществ-

лять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы иг-

рушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных тра-

диций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов Рос-

сии; 

 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. 

6 класс 

Обучающийся  научится: 

 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 ма-

териалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
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 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 искус-

ства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выра-

жении 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; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осозна-

вать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведе-

ния; 

 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, вырази-

тельное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фраг-

мента 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 осве-

щения, 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; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразитель-

ного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как ре-

зультат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный истори-

ческий сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на исто-

рическую тему; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их ми-

ровоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отече-

ственной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвящен-

ные Великой Отечественной войне; 

 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 по-

строек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве худож-

ников-анималистов; 

    опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных. 

7 класс 

Обучающийся  научится: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и ди-

зайна; 

 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 – ци-

линдр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомога-

тельные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); 
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 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 дизай-

на, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икебаны; 

 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 эски-

зов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 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, монументаль-

ная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства. 

 

1.2.5.15. Музыка 

Предметные результаты 

5 класс  

Обучающийся научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 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; 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, со-

временных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инстру-

ментов, 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;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
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 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осозна-

ния 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, ака-

демические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы инди-

видуального 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; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домаш-

ней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

6 класс  

Обучающийся 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, романти-

ческих, эпических); 

 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; 

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

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

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инстру-

ментов, 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;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 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; 
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 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осозна-

ния специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы инди-

видуального и группового музицирования; 

 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 му-

зыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домаш-

ней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

7 класс  

Обучающийся научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 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 произ-

ведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 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 музы-

ки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 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 единство жизненного содержания и художественной формы в различных музы-

кальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
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 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творче-

стве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполни-

тельскую 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.; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы инди-

видуального 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; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных му-

зыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домаш-

ней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

8 класс  

Обучающийся научится: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произ-

ведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 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; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музы-

ки, 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 компо-

зиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

 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; 
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 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музы-

кальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творче-

стве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполни-

тельскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 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; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы инди-

видуального 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; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспро-

изведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

 

1.2.5.16. Технология 

Предметные результаты 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 формирование технологической культуры и культуры труда; 

 формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, соответ-

ствующего актуальному технологическому укладу; 

 адаптивность к изменению технологического уклада; 

 осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы "приро-

да - общество - человек"; 

 овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда;  

 овладение средствами графического отображения и формами визуального представления объ-

ектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, чертеж); 

 применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для 

решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

 формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и 

приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, верификация, 

анализ, синтез); 

 формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, 



74 

 

в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению все-

ми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и немате-

риальной сферы; 

 производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 

технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными источника-

ми различных видов. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обуча-

ющихся 
Выпускник научится: 

 выявлять и и формулировать проблему, требующую технологического 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, та-

ких 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 ново-

го продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищен-

ности; 

 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 возможно-

сти использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический процесс не-

сколько 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 изобра-

жения и их сочетаний; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

 применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации ра-

бочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, предполага-

ющих: 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, мо-

делирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в соответствии 

с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных исследований по-

требительских интересов, 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с применени-

ем элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-

ния/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта, 
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 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предпола-

гающих: 

 модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного 

способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике), 

 разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

 разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с за-

данными свойствами; 

 проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помо-

щью материального или виртуального конструктора; 

 выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного проектирова-

ния; 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации). 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопре-

деления 

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, свя-

занных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уров-

ня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

5 класс 

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

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным обору-

дованием; 

- владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым инстру-

ментом; 

- использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (по назначению); 

- разъясняет содержание понятий "изображение", "эскиз", "материал", "инструмент", "механизм", 

"робот", "конструкция" и адекватно использует эти понятия; 

- организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

- применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной деятельно-

сти; 

- осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии, графического изображения; 

- использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные матери-

алы и ресурсы интернета; 

- осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 

- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе ин-

формации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

- выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных инструмен-

тов; 

- читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 
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- читает элементарные эскизы, схемы; 

- выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного обеспече-

ния графических редакторов; 

- характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения (например, 

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

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструк-

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

(например, текстиля); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки конструкционных 

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

текстиля); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, древесины и 

материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного инструмента, имеет 

опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, текстиля); 

- выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

- осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по ин-

струкции; 

- конструирует модель по заданному прототипу; 

- строит простые механизмы; 

- имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

- получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного продукта; 

- классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности (авто-

номности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологиче-

ской документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, не требую-

щих регулирования. 

6 класс 

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

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным обору-

дованием; 

- разъясняет содержание понятий "чертеж", "форма", "макет", "прототип", "3D-модель", "програм-

ма" и адекватно использует эти понятия; 

- характеризует содержание понятия "потребность" (с точки зрения потребителя) и адекватно ис-

пользует эти понятия; 

- может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с за-

дачами собственной деятельности; 

- применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

Предметные результаты: 

- читает элементарные чертежи; 

- выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с использо-

ванием графических редакторов; 

- анализирует формообразование промышленных изделий; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

- применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из под-

ручных материалов); 

- характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из различных 

материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

- получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления 

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

- получил опыт соединения деталей методом пайки; 
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- получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

- строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-

ции/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

- может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов (приложе-

ний/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности; 

- проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого программ-

ного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

- характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструк-

ционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки конструкци-

онных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или 

черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

- имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

- может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материаль-

ных продуктов или технологических систем; 

- умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 

- получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных кон-

струкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов (альтернатив-

ные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

7 класс 

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

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным обору-

дованием; 

- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", "технологическая 

операция" и адекватно использует эти понятия; 

- разъясняет содержание понятий "станок", "оборудование", "машина", "сборка", "модель", "моде-

лирование", "слой" и адекватно использует эти понятия; 

- следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения мате-

риального продукта на собственной практике; 

- выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

- характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

- может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, мясо, 

рыба и др.); 

- может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

- выполняет элементарные технологические расчеты; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

- получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной обучаю-

щимся тематике; 

- создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или 

автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное обеспечение, 

технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 
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- анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством информаци-

онных систем; 

- использует различные информационно-технические средства для визуализации и представления 

данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

- выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных для 

учебных станков; 

- применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной 

деятельности; 

- может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 

- объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и само-

регулируемые системы; 

- конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических конструк-

торов; 

- знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

- характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения (напри-

мер, полимеров, композитов); 

- применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 

- характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

- характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механической 

обработки конструкционных материалов; 

- имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией про-

цесса изготовления в виртуальной среде; 

- характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

- получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов 

или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

- самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для 

ее решения; 

- использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

- получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального или 

информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моделирование, кон-

струирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе са-

мостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

8 класс 

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

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами эксплуата-

ции 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 производствен-

ных технологий; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характе-

ризует 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 характе-

ризуя негативные эффекты; 
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- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требо-

ваний к ресурсам и т.п.) технологии получения материального/информационного продукта с за-

данными свойствами; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения мате-

риального продукта на собственной практике; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

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

- создает модель, адекватную практической задаче; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения электрон-

ных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно 

схеме; 

- производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

- производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, созданно-

го в рамках учебной деятельности; 

- различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

- получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования автоматизированной 

системы, в том числе с применением специализированных программных средств (в том числе 

средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или языков про-

граммирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микро-

контроллерных платформ и т.п.; 

- объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

- объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

- применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной задачей 

и/или учебной ситуацией; 

- получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся модели 

и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источ-

ников информации); 

- характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономиче-

ские характеристики, экологичность; 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с за-

данными свойствами; 

- характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные материа-

лы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологиче-

ские процессы с ними; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного развития 

общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, 

беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная ре-

альность и др); 

- объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном этапе 

технологического развития общества; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 
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- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой промышленности 

(индустрии питания); 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, обслу-

живающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- может охарактеризовать содержание понятий "проблема", "проект", "проблемное поле"; 

- получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, 

формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и кон-

струирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблем-

ной области или проблемы; 

- имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и немате-

риальной сферы; 

 производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 

технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными источника-

ми различных видов. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обуча-

ющихся 

Выпускник научится: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического решения; 

 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 ново-

го продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического изобра-

жения и их сочетаний; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

 применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации ра-

бочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 проводить и анализировать разработку и реализацию продуктовых проектов, предполагающих: 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, мо-

делирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в соответствии 

с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных исследований по-

требительских интересов, 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с применени-

ем элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-

ния/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта, 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предпола-

гающих: 

 разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

 разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с за-

данными свойствами; 
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 проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помо-

щью материального или виртуального конструктора; 

 выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного проектирова-

ния; 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопре-

деления 

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, свя-

занных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уров-

ня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, физической подготовленностью, и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе сов-

местных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правиль-

ного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время само-

стоятельных 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 корригиру-

ющей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенно-

стей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планиро-

вать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здо-

ровья и развитию физических качеств; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 
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 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становле-

нии современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем орга-

низма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся инди-

видуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спосо-

бов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне». 

6 класс 

Обучающийся научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием, формированием качеств личности и профи-

лактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе сов-

местных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, рацио-

нально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правиль-

ного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время само-

стоятельных 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 корригиру-

ющей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенно-

стей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планиро-

вать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здо-

ровья и развитию физических качеств; 

 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; 
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 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие ос-

новных 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 основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

7 класс 

Обучающийся  научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обще-

стве; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формиро-

ванием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе сов-

местных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной неде-

ли; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правиль-

ного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время само-

стоятельных 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 корригиру-

ющей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенно-

стей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планиро-

вать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здо-

ровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать осо-

бенности 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 ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
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 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 последо-

вательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

8 класс 

Физическая культура как область знаний  

Обучающийся  научится:  
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее раз-

вития, 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, формировани-

ем качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совмест-

ных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

Обучающийся  научится:  
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Обучающийся  научится:  
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 самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спор-

тивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, по-

вышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Обучающийся  научится:  
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств 

Гимнастика с основами акробатики 

Обучающийся  научится:  
описывать технику выполнения акробатических и гимнастических упражнений 

Легкая атлетика 

Обучающийся  научится:  
описывать технику выполнения легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и вы-

соту) 

Спортивные игры  

Обучающийся  научится:  
понимать основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в услови-

ях учебной и игровой деятельности 
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Общефизическая подготовка 

Обучающийся  научится:  
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основ-

ных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений) 

Специальная физическая подготовка 

Обучающийся  научится:  
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой 

9 класс 

Выпускник научится: 

Физическая культура как область знаний  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее раз-

вития, 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, формировани-

ем качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совмест-

ных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью осо-

бенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирую-

щей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенно-

стей и возможностей собственного организма; 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физи-

ческих качеств 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правиль-

ного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самосто-

ятельных 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; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физи-

ческих качеств. 

Гимнастика с основами акробатики 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

Спортивные игры 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

Общефизическая подготовка 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений) 

Специальная физическая подготовка 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использо-

вании 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; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 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 явления терроризма, экстремизма, наркотизма и послед-

ствия данных явлений для личности, общества и государства; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного пред-

мета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-

ния 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 лично-

сти, 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; 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 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 туристиче-

ских 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 жи-

лище 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;  

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и послед-

ствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложни-

ки (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламенти-

рующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 
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 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-

ния 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 лично-

сти, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, во-

де 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 использова-

нии бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 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; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для лич-

ности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера; 

 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 харак-

тера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуа-

ции; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для лично-

сти, 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, планиро-

вать 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; 

 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. 

9 класс 

Выпускник научится: 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-

тера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повсе-

дневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, до-

рожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных си-

туаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельно-

сти населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопас-

ности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водите-

ля велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружаю-

щей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отды-

ха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обста-

новки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопас-

ного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Фе-

дерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость под-
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готовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриоти-

ческой проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону 

по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать фак-

торы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризо-

вать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать ха-

рактеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возник-

новении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные ме-

роприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвы-

чайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных техни-

ческих средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять пе-

речень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах 

в очагах поражения; 

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

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе про-

живания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терро-

ризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по про-

тиводействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию анти-

террористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеоло-

гии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную си-

стему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его ду-

ховных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как сред-

ство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать фак-

торы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их 

возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья лич-

ности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, ре-

шившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и ком-

ментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи 

в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности 

государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевре-

менно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, ис-

пользуемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания 

само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

         *Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам             

(5-9 класс) представлены в рабочих программах по предметам в электронном приложении к ООП 

ООО МБОУ СОШ № 31 имени Г.А.Бердичевского. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают тре-

бования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ООП ООО. 

Внутренняя оценка включает: 

 портфолио, 

 текущий контроль учета успеваемости учащихся, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируе-

мые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

1.3.2. Особенности оценки личностных,  метапредметных и предметных результатов.  

Особенности оценки личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не  выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них раз-

рабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на про-

фессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

При организации контроля в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окру-

жения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предме-

тов в рамках системы общего образования. 

 Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисци-

плинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-

знавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется учителем, администрацией 

школы в ходе текущего контроля (интегрированная /комплексная работа, не реже одного раза в 

два года). Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решени-

ем педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может вклю-

чать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
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     Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная рабо-

та на межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с пись-

менной (компьютеризованной) частью; сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индиви-

дуальных учебных исследований и проектов. Каждый из перечисленных видов диагностик прово-

дится с периодичностью не менее одного раза в два года. 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани-

руемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается 

каждым учебным предметом. Оценка предметных результатов ведется каждым учителем, а также 

администрацией школы в ходе текущего контроля в соответствии с Положением о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ СОШ № 31 имени Г.А.Бердичевского. Особенности оценки по отдельному предмету фик-

сируются в рабочей программе учителя, доводятся до сведения учащихся и их родителей (закон-

ных представителей).  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Диагностическая работа представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на дан-

ном уровне образования. Проводится по русскому языку и по математике в начале учебного года и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений с целью 

оценки готовности к изучению предмета (раздела). Результаты диагностики являются основанием 

для корректировки и индивидуализации образовательной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освое-

нии программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддержива-

ющей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осо-

знанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки яв-

ляются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в темати-

ческом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, творческие, практические, лабораторные, проверочные, контроль-

ные работы, работы по развитию речи, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооцен-

ка, рефлексия, оценочные листы/листы продвижения и т.п.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплек-

тах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Оценочные процедуры подбира-

ются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности плани-

руемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции и индивидуализации образовательной деятельности. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащим-

ся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и результаты/ отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в течение всех лет обучения в основной школе. 

 Контроль представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой по-

ведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе админи-

стративных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемо-

му предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образо-

вании (дневнике). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой атте-

стации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий до-

стижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  По-

рядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использо-

ванием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной эк-

замен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспе-

чить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обес-

печивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внут-

ренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государствен-

ного образца – аттестате об основном общем образовании. 
Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся регулируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 31 имени    

Г.А. Бердичевского. 

 

2. Содержательный раздел ООП ООО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирова-

на в соответствии с ФГОС. 

 Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических усло-

вий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному це-

леполаганию и учебному сотрудничеству. 

 Программа развития УУД определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию УУД; 
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 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по разви-

тию 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 УУД при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

 Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностно-

го общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникатив-

ные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 

быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудни-

чество». 

Принципы формирования УУД: 

1) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового воз-

раста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различ-

ных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

2) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, го-

ворить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при  том, что гибко сочета-

ются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося). 

 В результате изучения базовых учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

обучающихся 5-9 классов формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

 Решение задачи формирования УУД происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

 Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функ-

циями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания про-

движения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения ра-

боты, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

 Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 
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учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 
 Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интел-

лектуальные марафоны, конференции и др. 

 В школе реализуются такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: ин-

формационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновацион-

ный. 

 Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании несколь-

ких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы 

могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учите-

ля. 

 Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий собой са-

мостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, воз-

можно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) само-

стоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, кото-

рым должен овладеть школьник. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-

зультатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экскурсии с четко обозначенными образовательными целями; 

 курсы, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для реа-

лизации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., 

а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, взаимодействие с социумом; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных ис-

следований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде проектов, статей, обзо-

ров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках научно-практических 

конференций на уровне школы, города, области и т.д. 

 Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции: 

 уроки по предметам; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

 Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции обучающихся:  
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 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 Основные элементы ИКТ-компетенции и инструментов их использования: 

7 класс 

Обращение с устройствами ИКТ. Включение и выключение устройств ИКТ; получение инфор-

мации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локаль-

ной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справ-

кой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; вывод информации 

на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютер-

ного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображе-

ний и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фик-

сации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фо-

тографий. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном простран-

стве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые систе-

мы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интер-

нет с использованием простых запросов (по одному признаку) 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и ино-

странном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базо-

вых средств текстовых редакторов 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инстру-

ментов графического редактора 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редак-

торов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ зву-

козаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной ко-

дирования и частотой дискретизации). 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Работа в группе над сообщением; участие в фо-

румах в социальных образовательных сетях.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов 

с помощью антивирусных программ. 

8 класс 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном простран-

стве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые систе-

мы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интер-
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нет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок 

на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз дан-

ных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного инфор-

мационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информацион-

ных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодиро-

вание информации из одной знаковой системы в другую; 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение есте-

ственнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых дан-

ных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспери-

ментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и ин-

форматике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных ин-

струментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение мате-

матических моделей изучаемых объектов и процессов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодей-

ствия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; 

участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информа-

ционной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информаци-

онным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов 

с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; ис-

пользование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

9 класс 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение есте-

ственнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых дан-

ных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспери-

ментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и ин-

форматике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных ин-

струментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение мате-

матических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; проек-

тирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизиро-

ванного проектирования. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в обла-

сти использования ИКТ 

7 класс 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
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 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интер-

нет; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных пла-

нируемых результатов обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, спра-

вочные разделы, предметные рубрики); 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора; 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых ре-

зультатов обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-

дийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов обучаю-

щийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образователь-

ной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио). 

8 класс 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, спра-

вочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализиро-

вать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необхо-

димых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление»  обучающийся смо-

жет: 
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 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образователь-

ной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

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

обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

9 класс 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

Условия реализации программы УУД: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

 Педагогические работники имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся основной школы; 

 прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 организуют образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особен-

ностями формирования конкретных УУД; 

 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей. 

Этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих дей-

ствий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение спосо-

ба в сотрудничестве с учителем); 
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 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных дей-

ствий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам (5-9 класс), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разде-

лах рабочих программ учебных предметов. Программы учебных предметов (5-9 класс) составлены 

в соответствии с требованиями к результатам ООО, утвержденными ФГОС ООО. Программы 

учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: определяет инвари-

антную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по 

своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его изу-

чения, расширения объема содержания. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечи-

ваются условия для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающи-

мися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Курсивом в программах учебных предме-

тов выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающие-

ся/выпускники «получат возможность научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов (5-9 класс) 

2.2.2.1. Русский язык 

5 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог). 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы.  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная  информация. Функцио-

нально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного ти-

па.  

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Ре-

чевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмо-

ций, выражения речевого этикета и т. д.).  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сфе-

ры и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбороч-

ное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариа-

тивность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
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Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуа-

циях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная 

коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков народов России.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, срав-

нение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом по-

токе. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- 

и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамма-

тических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зре-

ния орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Ви-

ды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и много-

значные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Анто-

нимы. Омонимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты 

лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно рус-

ские и заимствованные слова. Основные лексические нормы современного русского литературно-

го языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, разли-

чение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов). Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле-

ния. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические 

и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи.  

Морфологический анализ слова. 
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Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Ти-

пы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа пред-

ложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Предложения простые и 

сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распростра-

ненные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные). Однородные члены предложения, обращение. Сложные предложения. Средства выра-

жения синтаксических отношений между частями сложного предложения.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завер-

шенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребле-

ния однородных членов в составе простого предложения).  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные и раздельные написания. Прописная и строчная бук-

вы. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки пре-

пинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи, в диалоге. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

6 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление); публицистического стиля и устной публичной речи (выступ-

ление); официально-делового стиля (заявление). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная информация. Тексты сме-

шанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, выражения речевого этикета 

и т. д.). 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сфе-

ры и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план сложный). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбороч-

ное). 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариа-
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тивность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуа-

циях формального и неформального общения.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Историческое развитие русского языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогаще-

ние языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с нацио-

нально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в ху-

дожественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвисти-

ческих словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художествен-

ного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их исполь-

зование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамма-

тических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зре-

ния орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи Лексический 

анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле-

ния. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические 

и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Морфологиче-

ский анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Синтак-

сический анализ простого и сложного предложения. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания в простом и сложном предложениях. Сочетание знаков препина-

ния. Соблюдение основных пунктуационных норм. 
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Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

7 класс 

     Речь. Речевая деятельность 

Основные жанры научного стиля и устной научной речи (отзыв, доклад); публицистического сти-

ля. Полилог. Текст как продукт речевой деятельности. Тексты смешанного типа. Анализ текста.  

  Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мне-

ниями, диалог смешанного типа). Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. Изложение содержания прослу-

шанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений,  тек-

стов иных жанров. 

     Культура речи 

    Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой этикет. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. Выдающиеся ученые-

лингвисты. 

    Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Русский язык как развивающееся 

явление. 

    Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

    Морфология 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоя-

тельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и дееприча-

стия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования причастий 

и деепричастий и др.). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

    Обособленные члены предложения.  

    Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

     Правописание: орфография и пунктуация 

    Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ пред-

ложения. 

8 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависи-

мости от сферы и ситуации общения. Информационная переработка текста (план, конспект, анно-

тация). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы-

борочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой этикет. 

Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального 

и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогаще-

ние языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с нацио-

нально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в ху-

дожественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвисти-

ческих словарей. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). Основ-
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ные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся отечественные лингви-

сты. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Ви-

ды связи в словосочетании. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные чле-

ны, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные ти-

пы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространен-

ные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односо-

ставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; об-

ращение; вводные и вставные конструкции. Способы передачи чужой речи. Синтаксический ана-

лиз простого и сложного предложения. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. Основные син-

таксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однород-

ных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложе-

ния; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного определительно-

го в сложноподчиненном предложении; нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки пре-

пинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитирова-

нии, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

9 класс 

    Международное значение русского языка  

    Повторение пройденного в 5 - 8 классах  
    Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

    Сложное предложение. Культура речи 

    Сложные предложения  

    Сложносочиненные предложения  
     I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союза-

ми (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения. 

    Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

    Авторское употребление знаков препинания. 

    II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

    III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

    Сложноподчиненные предложения  
    I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Раз-

делительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточ-

ных предложений. 

    Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

    Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

    II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

    III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

    Деловые документы (автобиография, заявление). 

    Бессоюзные сложные предложения  
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    I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

    Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

    II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессо-

юзными сложными предложениями. 

    III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

    Сложные предложения с различными видами связи  
     I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

    II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

    III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

    Общие сведения о языке  
    Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка. 

    Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

    Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межна-

ционального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индо-

европейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в раз-

витии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее 

разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

    Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи  
    Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

    Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. 

    Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

    Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

    Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

2.2.2.2. Литература 

5 класс 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения друго-

му. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги 

(автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. Русские народные сказки 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колы-

бельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. Сказки как вид народной прозы. 

Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. 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 
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мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

 Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  

(начальное представление). Сравнение. 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культур-

ные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость во-

еводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во 

имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, граж-

данин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор сти-

хотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

Из русской литературы XIX века 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

И.А. Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». Осмеяние 

пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение ис-

торических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен. 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), по-

нятие об эзоповом языке. 

В. А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои ли-

тературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

А. С. 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 зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сю-

жетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюже-

ты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. По-

мощники царевны. Елисей и богатыри. 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 сказ-

ки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные пред-

ставления). 

Русская литературная сказка 
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А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и 

достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаи-

ческая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

Из русской литературы XIX века 

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая ос-

нова стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сраже-

ния. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звуко-

пись, аллитерация (начальное представление). 

Н. В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народ-

ной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, ре-

ального 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). 

Н. А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая харак-

теристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму» - 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 крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

А. А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Л. Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин 

– два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из вражду-

ющих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин 

«Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь», А.Н. Майков «Ласточки»; И.С. Никитин 

«Весело сияет...», И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбо-

ру учителя и учащихся). 
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Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из русской литературы XX века 

И. А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

В. Г. Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Добро-

та и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведе-

ния (начальное представление).   

С. А. Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голу-

быми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных 

людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

П. П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка (об-

щее и различное). 

К. Г. Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Пау-

стовского. 

С. Я. Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экс-

тремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу, основные черты характера героя. «Откры-

тие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представле-

ние).   

Поэты о Великой Отечественной войне 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ танки-

ста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 

И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.  Кедрин «Аленушка»; 

Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и 
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обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лириче-

ских стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной клас-

сики как темы произведений для детей. Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы 

Р. Л. Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения 

традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Д. Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Ро-

бинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Х. К. Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл фанта-

стических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная ко-

ролева и Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

М. Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчи-

ков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретатель-

ность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Д. 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 

трудных жизненных обстоятельствах. 

6 класс 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядово-

го фольклора. Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и вы-

разительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афори-

стичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, за-

гадки.  

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости).  

Теория литературы. Летопись.  

Произведения писателей XVIII века 

Русская басня. И.И. Дмитриев.  «Муха», И.А. Крылов «Осёл и Соловей», «Листы и корни», 

«Ларчик».  Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого 

хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль.  

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Произведения русских писателей XIX века 

А. С. Пушкин.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  
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«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.  

«Зимнее утро».   Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного 

пути. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 

повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции повести. (Внеклассное чтение) «Дубровский». 

Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского. Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления).  

М. Ю. Лермонтов.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «Утёс», 

«Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные  и трёхсложные размеры стиха (начальные 

представления). Поэтическая интонация. 

И. С. Тургенев.   

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 

их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в 

рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей. 

А. А. Фет. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у 

дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Черты изображения природы  и любви. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория 

литературы. Пейзажная лирика. Звукопись в поэзии.  

Н.А. Некрасов.  

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа.  

Н. С. Лесков.   

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией 

Сказовая форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования. Ирония. 
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Ф. И. Тютчев.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.  

Писатели улыбаются 

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

Теория литературы.  Юмор. Комическая ситуация 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!», «Чудный град порой сольётся...». 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; А.К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы,.. ». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр. 

Произведения русских писателей XX века 

А.И. Куприн «Чудесный доктор». 

А. П. Платонов.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас.  Герои А. Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  

А. С. Грин.  «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»;  Д. С. Самойлов. «Сороковые».  

Стихотворения  о солдатских буднях, о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви 

к Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта,  понятие долга. Юмор 

в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя. Герой-повествователь (начальные 

представления).  

В. Г. Распутин. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства. Душевная щедрость 

учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет. Герой-повествователь. 

Писатели улыбаются 

М. М. Шукшин «Странные люди». Герои Шукшина. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности, «странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в стихотворения поэтов XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...», Н.М. Рубцов «Звезда полей». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой. 

Из литературы народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека.  
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К. Кулиев.  «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Символы Родины в 

стихотворении. Тема бессмертия народа, нации, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 

вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла : «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид » , 

Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы.  (Внеклассное чтение.)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

П. Мериме. «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы, «простой» жизни и  

цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение.  

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Утверждение всечеловеческих истин. (Внеклассное 

чтение). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 класс 

Русский фольклор 
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка 

как метафора, вид словесной игры. 

Былина «Вольга и Микула Селянинович». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. Про-

славление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 
Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону жи-

тийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и свя-

тость героя.  

Русская литература XVIII в. 
Г. Р. Державин. Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

В. А. Жуковский.  

Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жу-

ковского. 

А. С. Пушкин. 
 Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты приро-

ды, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Библейские и античные образы в поэ-

зии Пушкина.  

Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Бал-

лада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл противопостав-

ления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра бал-
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лады в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу 

Древней Руси. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымыш-

ленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «Ангел». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания харак-

теров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Об-

раз Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого досто-

инства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного народ-

ного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэ-

мы. 

Н. В. Гоголь. 
Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. 

Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и 

героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и бы-

линные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, противо-

поставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына 

(Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров ге-

роев. Смысл финала повести. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

И. С. Тургенев.  
Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального со-

держания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её 

выражения. 

Н. А. Некрасов. Изображение жизни простого народа. Речевая характеристика. Особенности рит-

мической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

А. П. Чехов. Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности образов персонажей в 

юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, 

лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин.  
Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и 

будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. 

Смысл названия. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключе-

ние, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».Словотворчество и яркая метафоричность 

ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического 

героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики 

и рифмы. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. Ска-

зочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
A. Т. Твардовский. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ ав-

тора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие.  

Литература народов России 
Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…». Тема 

любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных обы-
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чаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 
Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии Байро-

на. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастическо-

го сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произве-

дения. 

Обзор 
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагмен-

ты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного эпоса 

и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в созда-

нии образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка.  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персо-

нажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный ха-

рактер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. 

Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного 

сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. 

Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость 

её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. Рассказ 

«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Тема природы в русской поэзии.  

А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотво-

рение «Чудная картина…». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Паралле-

лизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии.  
А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У 

птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к 

картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, созда-

ние ярких образов русских людей. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной си-

стемы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа.  

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и второ-

степенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, об-

разы предметов.  

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний моно-

лог. Лирические отступления. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведе-

ния. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 
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Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафо-

ра, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художественная 

деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, повесть). Лириче-

ские жанры (стихотворение, ода, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (баллада, поэма). 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе.  

Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений древнерусской 

литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения.  

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской ли-

тературы. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Хри-

стианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. Основные темы и образы рус-

ской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии).  

Русская литература XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб рус-

ских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в рус-

ской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы 

русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

8 класс 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Древнерусская литература 
«Житие Александра Невского»(фрагменты). Идейное содержание произведения. Сочетание исто-

рического, бытового и чудесного в житии. Отражение композиционных, сюжетных, стилистиче-

ских особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Гово-

рящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. 

Смысл финала комедии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 
И. А. Крылов.Басни «Обоз». Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный 

характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения  «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 ок-

тября» («Роняет лес багряный свой убор…»),  Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пуш-

кина Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзаж-

ной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. 

Вдохновение как особое состояние поэта. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских 

стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, роман-

тические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художе-

ственные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История Пу-

гачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, раз-

витие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Ма-

ши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного 

выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и 

поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

М. Ю. Лермонтов.  
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Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Осо-

бенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет 

и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Н. В. Гоголь 
Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Акаки-

ем Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного хо-

лода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистиче-

ский пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской драма-

тургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лжи-

вости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития дей-

ствия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. 

Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как об-

щественное явление. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как 

форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 
Ф. И. Тютчев. Стихотворение «Осенний вечер». Философская проблематика стихотворений Тют-

чева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их со-

здания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Первый ландыш». Философская проблематика стихотворений Фета. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев 
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчи-

ка. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

А. П. Чехов. Рассказ «О любви». Особенности образов персонажей в произведениях. Роль худо-

жественной детали.  

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин 

Рассказ «Кавказ». Историческая основа произведения. Приёмы антитезы и повтора в композиции 

рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Куст сирени». Образ главного героя. Смысл названия.  

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. 

Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания поэмы. Изображе-

ние войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенно-

сти стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок». Картины природы 

и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

Зарубежная литература 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая духов-

ная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности вре-

мени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы сонетов. 

Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(сцены). Проблематика комедии. Основной 

конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного 

героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диа-
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логов, создании речевых характеристик персонажей. 

Обзор 

Сведения по теории и истории литературы 
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Лирический ге-

рой. Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в 

литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Диалог и монолог. Внутренний монолог.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе.  

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафо-

ра, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Художественная деталь. 

Системы стихосложения.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть). 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой литера-

туры (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литера-

турные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: житие, повесть. Тема Русской земли. Идеал чело-

века в литературе Древней Руси.  

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентимента-

лизм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

9 класс 

Введение Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литера-

турного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломо-

носова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и оратор-

ские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Держави-

на и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостниче-

ства. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержа-
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тельное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путеше-

ствия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловече-

ских ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутрен-

нему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления) 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, дра-

матургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светла-

на» - пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини 

как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Обще-

человеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности компози-

ции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (при-

жизненная критика - В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» - Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологиче-

ский роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные ге-

рои. 
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Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Ве-

ра. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиноче-

ства, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художествен-

ной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и жи-

вые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произ-

ведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэм в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представле-

ний). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархаль-

ном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенно-

сти сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 

красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного ге-

роя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружаю-

щей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Воз-

рождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психо-

логизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма рас-

крытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Че-

ховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и уча-

щихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 
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Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» 

и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шари-

ковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Компо-

зиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказ-

чик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углуб-

ление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ правед-

ницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряно-

го века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления рус-

ской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интона-

ций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди ме-

ня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная 

в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковско-

го-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэти-

ки Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Трост-

ник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 
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Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастерна-

ковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с ги-

тарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертин-

ский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический 

жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на 

все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как 

вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

2.2.2.3. Родной язык 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры клю-

чевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 

слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кино-

фильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факто-

рах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тен-

денции, 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 про-

цессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современ-

ных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая со-

четаемость 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 слова-
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рях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; пред-

лога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением 

(по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (от-

зыв 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). Нагро-

мождение 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 со-

юзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с сою-

зами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справоч-

никах. 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 ин-

тертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.4. Родная литература 

8 класс 

Древнерусская литература 

Русская литература XVIII века 

Русская литература первой половины XIX века 

Русская литература второй половины XIX века 

Русская литература первой половины XX века 

Русская литература второй половины XX века 

 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский язык) 

5 класс 

Предметное содержание речи. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение). Виды отдыха.  

Поход по магазинам. Покупки 

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

вредных привычек 

Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним 
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Окружающий мир. Животные. Погода.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Достопримеча-

тельности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи.  

6 класс 

Предметное содержание речи. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоот-

ношения. 

Свободное время. Виды отдыха. 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра 

Праздники. Праздники своей страны и страны изучаемого языка. Традиции и обычаи. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Свободное время. Хобби, интересы и увлечения. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Повседневная жизнь, быт. Режим дня. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государствен-

ные символы. Географическое положение. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.  

7 класс 

Предметное содержание речи. 

Образ жизни. Жизнь в городе и в деревне. 

Мои друзья. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, вы-

ставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Покупки 

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

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающие-

ся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

8 класс 

Жизнь в обществе. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Этикет. 

Свободное время. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Покупки. 

Здоровый образ жизни.  Здоровый образ жизни.  Вкусное и здоровое питание .Блюда националь-

ной кухни. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Экстремальные виды спорта. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Внешность. Твой имидж. Одежда и мода. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Экзамены. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Окружающий мир.. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Природ-

ные катаклизмы. 
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Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Сред-

ства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Климат. Насе-

ление. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи.  

9 класс  

Праздники. Традиции, суеверия и предрассудки. Особые случаи. Праздники страны изучаемого 

языка. 

Жизнь в обществе. Семейные отношения, домашние обязанности. 

Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Загадки планеты. 

Современные технологии. Компьютерные проблемы. Интернет. 

Искусство и литература. Книги. Музыкальные предпочтения. Фильмы. 

Жизнь в городе. Транспорт. Мировые достопримечательности. Известные города. 

Личная безопасность. Страхи и фобии. Здоровые привычки. 

Преодоление трудностей. Искусство выживания. Экстремальные виды спорта 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история.  

История России. Всеобщая история.  

5 класс 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древ-

нейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к со-

седской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское цар-

ство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чинов-

ники). 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. Разви-

тие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское цар-

ство. 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. Обществен-

ное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенно-

го государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение раз-

личных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Госу-

дарства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Веро-

вания древних греков. Сказания о богах и героях. 
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Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, ре-

формы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, ге-

рои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древне-

греческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литерату-

ра. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олим-

пийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эл-

линистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господ-

ства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление импера-

торской 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; Цице-

рон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

6 класс 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и под-

данные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Гер-

мании, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Нор-

манны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодаль-

ных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императо-

ры; 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. Фео-

дальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения свет-

ской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские орде-

ны. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 
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Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Со-

словно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Фран-

ции. 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 проти-

воречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и паде-

ние Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии 

в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культу-

ры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский 

и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монголь-

ских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Куль-

тура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья. 

7 класс 

История Нового времени в XVI—XVII вв.  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Великие географические открытия  

Предпосылки Великих географических открытий.  Поиски европейцами морских путей в страны 

Востока. Экспедиции Колумба.  Тордесильясский договор 1494 г.  Открытие Васко да Гамой мор-

ского пути в Индию.  Кругосветное плавание Магеллана.  Плавания Тасмана и открытие Австра-

лии.  Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф  Кортес, Ф  Писарро).  Ев-

ропейцы в Северной Америке.  Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию.  По-

литические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца 

XV — XVI в.   

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов.  Появление мануфактур.  Возникновение 

капиталистических отношений.  Распространение наемного труда в деревне.  Расширение внут-

реннего и мирового рынков.  Изменения в сословной структуре общества, появление новых соци-

альных групп.  Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.  

Реформация и контрреформация в Европе  

Причины Реформации.  Начало Реформации в Германии; М.  Лютер.  Развертывание Реформации 

и Крестьянская война в Германии.  Распространение протестантизма в Европе.  Кальвинизм.  Ре-

лигиозные войны.  Борьба католической церкви против реформационного движения.  Контрре-

формация.  Инквизиция.   

Государства Европы в XVI—XVII вв.  
Абсолютизм и сословное представительство.  Преодоление раздробленности.  Борьба за колони-

альные владения.  Начало формирования колониальных империй.  Испания под властью потомков 

католических королей.  Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов.  Национально-

освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы.  Итоги и значение 

Нидерландской революции.  Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и  централизация 

управления страной.  Католики и гугеноты.  Религиозные войны.  Генрих IV.  Нантский эдикт 

1598 г.  Людовик XIII и кардинал Ришелье.  Фронда.  Французский абсолютизм при Людовике 

XIV. Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях.  Огоражи-

вания.  Укрепление королевской власти при Тюдорах.  Генрих VIII и королевская реформация.  
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«Золотой век» Елизаветы I.  Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 

революции.  Размежевание в революционном лагере.  О.  Кромвель.  Итоги и значение революции.  

Реставрация Стюартов.  Славная революция.  Становление английской парламентской монархии.  

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы  В мире империй и вне его.  Германские 

государства.  Итальянские земли.  Положение славянских народов.  Образование Речи Посполи-

той. 

Международные отношения в XVI—XVII вв.  
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами.  Столкновение инте-

ресов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях.  Противостояние 

османской экспансии в Европе.  Образование державы австрийских Габсбургов.  Тридцатилетняя 

война.  Вестфальский мир.   

Европейская культура в раннее Новое время  
Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения.  Северное Возрождение.  Мир че-

ловека в литературе раннего Нового времени.  М.  Сервантес.  У.  Шекспир.  Стили художествен-

ной культуры (барокко, классицизм).  Французский театр эпохи классицизма.  Развитие науки: пе-

реворот в естествознании, возникновение новой картины мира.  Выдающиеся ученые и их откры-

тия (Н.  Коперник, И.  Ньютон).  Утверждение рационализма.   

Страны Востока в XVI—XVII вв.  
Османская империя: на вершине могущества.  Сулейман I Великолепный: завоеватель, законода-

тель.  Управление многонациональной империей.  Османская армия.  Индия при Великих Мого-

лах.  Начало проникновения европейцев.  Ост-Индские компании.  Китай в эпоху Мин.  Экономи-

ческая и социальная политика государства.  Утверждение маньчжурской династии Цин.  Япония: 

борьба знатных кланов за власть, установление сегуната. Токугава, укрепление централизованного 

государства.  «Закрытие» страны для иноземцев.  Культура и искусство стран Востока в XVI—

XVII вв.  

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени  

8 класс 

История Нового времени. XVIII в.  

Век Просвещения  

Истоки европейского Просвещения  Достижения естественных наук и распространение идей ра-

ционализма  Английское Просвещение; Дж  Локк и Т  Гоббс  Секуляризация (обмирщение) созна-

ния  Культ Разума  Франция — центр Просвещения  Философские и политические идеи 

Ф  М  Вольтера, Ш  Л  Монтескье, Ж  Ж  Руссо  «Энциклопедия» (Д  Дидро, Ж  Д’Аламбер)  Гер-

манское Просвещение  Распространение идей Просвещения в  Америке  Влияние просветителей 

на изменение представлений об отношениях власти и общества  «Союз королей и философов»   

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в: абсолютные и парламентские монархии  Просвещенный абсолютизм: 

правители, идеи, практика  Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния  Гос-

ударство и Церковь  Секуляризация церковных земель  Экономическая политика власти  Меркан-

тилизм  Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент  Тори и виги  Предпосылки 

промышленного переворота в Англии  Технические изобретения и создание первых машин  Появ-

ление фабрик, замена ручного труда машинным  Социальные и экономические последствия про-

мышленного переворота  Условия труда и быта фабричных рабочих  Движения протеста  Луддизм  

Франция  Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка  Попытки проведения ре-

форм  Королевская власть и сословия Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские 

земли в XVIII в. Раздробленность Германии  Возвышение Пруссии  Фридрих II Великий  Габс-

бургская монархия в XVIII в  Правление Марии Терезии и Иосифа II  Реформы просвещенного аб-

солютизма  Итальянские государства: политическая раздробленность  Усиление власти Габсбур-

гов над частью итальянских земель  Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций  Реформы в правление Карла III  По-

пытки проведения реформ в Португалии  Управление колониальными владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке  Недовольство населения колоний политикой метрополий   
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Британские колонии в Северной Америке:  борьба за независимость  

Создание английских колоний на американской земле  Состав европейских переселенцев  Склады-

вание местного самоуправления  Колонисты и индейцы  Южные и северные колонии: особенности 

экономического развития и социальных отношений  Противоречия между метрополией и колони-

ями  «Бостонское чаепитие»  Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за неза-

висимость  Первые сражения войны  Создание регулярной армии под командованием Дж  Ва-

шингтона  Принятие Декларации независимости (1776)  Перелом в войне и ее завершение  

*Поддержка колонистов со стороны России  Итоги Войны за независимость  Конституция (1787)  

«Отцы-основатели»  Билль о правах (1791)  Значение завоевания североамериканскими штатами 

независимости   

Французская революция конца XVIII в.  

Причины революции  Хронологические рамки и основные этапы революции  Начало революции  

Декларация прав человека и гражданина  Политические течения и деятели революции (Ж  Ж  Дан-

тон, Ж -П  Марат)  Упразднение монархии и провозглашение республики  Вареннский кризис  

Начало войн против европейских монархов  Казнь короля  Вандея  Политическая борьба в годы 

республики  Конвент и «революционный порядок управления»  Комитет общественного спасения  

М   Робеспьер  Террор  Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый 

календарь  Термидорианский переворот (27 июля 1794  г )  Учреждение Директории  Наполеон 

Бонапарт  Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г )  Установление режима 

консульства  Итоги и значение революции   

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки  Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов  Достижения в 

естественных науках и  медицине  Продолжение географических открытий  Распространение об-

разования  Литература XVIII в: жанры, писатели, великие романы  Художественные стили: клас-

сицизм, барокко, рококо  Музыка духовная и светская  Театр: жанры, популярные авторы, произ-

ведения  Сословный характер культуры  Повседневная жизнь обитателей городов и деревень   

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия  Участие России в международных отношени-

ях в XVIII в  Северная война (1700—1721)  Династические войны «за наследство»   

Семилетняя война (1756—1763)  Разделы Речи Посполитой  Войны антифранцузских коалиций 

против революционной Франции  Колониальные захваты европейских держав   

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку  Положение населения  Попытки проведения реформ; 

Селим III  Индия. Ослабление империи Великих Моголов  Борьба европейцев за владения в Индии  

Утверждение британского владычества  Китай  Империя Цин в XVIII в: власть маньчжурских им-

ператоров, система управления страной  Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией  

«Закрытие» Китая для иноземцев  Япония в XVIII в  Сегуны и дайме  Положение сословий  Куль-

тура стран Востока в XVIII в   

Историческое и культурное наследие XVIII в.  

9 класс 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Паде-

ние империи. Венский конгресс; Ш.М.Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Евро-

пы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление кон-

сервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марк-

сизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 
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республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Об-

разование единого государства в Италии; К.Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских гос-

ударств, провозглашение Германской империи; О.Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в: экономика, социальные отношения, по-

литическая 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 социалистиче-

ских партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХв. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные вос-

стания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япо-

ния: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П.Д.Туссен-Лувертюр, С.Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Вы-

ступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIXв. 
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 куль-

туры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIXв. 
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 дер-

жав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XXв. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбани-

зация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и по-

литические реформы; Д.Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых стра-

нах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э.Сапата, 

Ф.Вилья). 

История России 

6 класс 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
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Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от при-

сваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное обще-

ство. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских сте-

пей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаи-

мовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской праро-

дине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, запад-

ных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хо-

зяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фак-

тор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками ев-

ропейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутри-

политическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. 

Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Го-

родское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, За-

падной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хро-

нология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамо-

ты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Пер-

вые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитек-

тура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгород-

ская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суз-
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дальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиев-

ский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его со-

став части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: 

его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период рус-

ской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Аст-

раханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завое-

ваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимо-

действие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятни-

ки Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Ва-

силий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. При-

соединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государ-

ственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Уста-

новление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ере-

си). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразитель-

ное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосков-

ский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 
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7 класс 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству.  

Россия в XVI веке. 

Завершение объединения русских земель.   
Княжение Василия III.  Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель.  Отмирание удельной системы.  Укрепление великок-

няжеской власти.  Внешняя политика Московского княжества в  первой трети XVI в: война с Ве-

ликим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в ев-

ропейские государства.  Органы государственной власти.  Приказная система: формирование пер-

вых приказных учреждений.  Боярская дума, ее роль в управлении государством.  Местничество.  

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.  Государство и церковь.   

Царствование Ивана IV.   
Регентство Елены Глинской.  Сопротивление удельных князей великокняжеской власти.  Унифи-

кация денежной системы.  Период боярского правления.  Борьба за власть между боярскими кла-

нами.  Губная реформа.  Принятие Иваном IV царского титула.  Реформы середины XVI в.  «Из-

бранная рада»: ее состав и значение.  Появление Земских соборов. Отмена кормлений.  Система 

налогообложения.  Судебник 1550 г.  Стоглавый собор.  Земская реформа — формирование орга-

нов местного самоуправления.  Внешняя политика России в XVI в.  Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе».  Присоединение Казанского и Астраханского ханств.  Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства.  Войны с Крымским ханством.  

Битва при Молодях.  Укрепление южных границ.  Ливонская война: причины и характер.  Ликви-

дация Ливонского ордена.  Причины и результаты поражения России в Ливонской войне.  Поход 

Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство.  Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества.  Дворянство.  Служилые люди.  Торгово-

ремесленное население городов.  Духовенство.  Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповед-

ных летах».  Формирование вольного казачества.  Многонациональный состав населения Русского 

государства.  Народы Поволжья после присоединения к России.  Русская православная церковь.  

Мусульманское духовенство. Опричнина.  Опричный террор.  Разгром Новгорода и Пскова.  Мос-

ковские казни 1570 г.  Результаты и последствия опричнины.  Противоречивость личности Ивана 

Грозного.  Результаты и цена преобразований.   

Россия в конце XVI в.   
Царь Федор Иванович.  Борьба за власть в боярском окружении.  Правление Бориса Годунова.  

Учреждение патриаршества.  Противостояние с Крымским ханством.  Строительство российских 

крепостей и засечных черт.  Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах».  

Пресечение царской династии Рюриковичей.   

Смута в России  
Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г.  и избрание на царство Бориса Го-

дунова.  Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601—1603 гг.  и обострение 

социально-экономического кризиса.  Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах.  

Самозванцы и самозванство.  Личность Лжедмитрия I и его политика.  Восстание 1606 г.  и убий-

ство самозванца.  Царь Василий Шуйский.  Восстание Ивана Болотникова.  Перерастание внут-

реннего кризиса в гражданскую войну.  Лжедмитрий II.  Вторжение на территорию России поль-

ско-литовских отрядов.  Тушинский лагерь самозванца под Москвой.  Оборона Троице-Сергиева 

монастыря.  Выборгский договор между Россией и Швецией. Открытое вступление Речи Посполи-

той в войну против России.  Оборона Смоленска.  Свержение Василия Шуйского и переход власти 

к «семибоярщине».  Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву.  Подъем национально-освободительного движения.  

Патриарх Гермоген. Первое и второе земские ополчения.  Захват Новгорода шведскими войсками.  

«Совет всея земли».  Освобождение Москвы в 1612 г.  Окончание Смуты.  Земский собор 1613 г.  

и его роль в укреплении государственности.  Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.  

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.  Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой.   
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Итоги и последствия Смутного времени  Россия в XVII в.  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.  Восстановление экономиче-

ского потенциала страны.  Продолжение закрепощения крестьян.  Земские соборы. Роль патриарха 

Филарета в управлении государством.  Царь Алексей Михайлович.  Укрепление самодержавия.  

Ослабление роли Боярской думы в управлении государством.  Развитие приказного строя.  Усиле-

ние воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления.  Затухание 

деятельности Земских соборов.  Патриарх Никон, его конфликт с царской властью.  Раскол в 

Церкви.  Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  Царь Федор 

Алексеевич.  Отмена местничества.  Налоговая (податная) реформа.  Экономическое развитие Рос-

сии в XVII в.  Первые мануфактуры.  Ярмарки.  Укрепление внутренних торговых связей и разви-

тие хозяйственной специализации регионов Российского государства.  Торговый и Новоторговый 

уставы.  Торговля с европейскими странами и Востоком.  Социальная структура российского об-

щества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.  Русская деревня в XVII в.  Городские 

восстания середины XVII в.  Соляной бунт в Москве.  Псковско-Новгородское восстание.  Собор-

ное уложение 1649 г.  Завершение оформления крепостного права и территория его распростране-

ния.  Денежная реформа 1654 г.  Медный бунт.  Побеги крестьян на Дон и в Сибирь.  Восстание 

Степана Разина.  Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

со странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война.  Поляновский мир.  Контакты с За-

порожской Сечью.  Восстание Богдана Хмельницкого.  Переяславская рада.  Вхождение земель 

Войска Запорожского в  состав России.  Война между Россией и Речью Посполитой 1654—

1667  гг.  Андрусовское перемирие.  Русско-шведская война 1656—1658 гг.  и ее результаты.  

Укрепление южных рубежей.  Белгородская засечная черта.  Конфликты с Османской империей.  

«Азовское осадное сидение».  «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор.  Отноше-

ния России со странами Западной Европы.  Народы России в XVII в.  Эпоха Великих географиче-

ских открытий и русские географические открытия.  Плавание Семена Дежнева.  Выход к Тихому 

океану.  Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур.  

Освоение Поволжья и Сибири.  Ясачное налогообложение.  Переселение русских на новые земли.  

Межэтнические отношения.  Формирование многонациональной элиты.  

Культурное пространство XVI–XVII вв.  
Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв.  и повседневная жизнь.  Жилище и предметы 

быта.  Семья и семейные отношения.  Религия и суеверия.  Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоев населения страны. Архитектура.  Дворцово-храмовый ансамбль Со-

борной площади в Москве.  Шатровый стиль в архитектуре.  Собор Покрова на Рву.  Монастыр-

ские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский).  Крепости (Китай-

город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли).  Федор Конь.  Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство.  Симон Ушаков.  Парсунная живопись.  Летописание и начало книго-

печатания.  Лицевой свод.  Домострой.  Усиление светского начала в российской культуре.  Симе-

он Полоцкий.  Развитие образования и научных знаний.  Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах.   

Наш край в XVI—XVII вв.   

8 класс 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. 

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на 

Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 
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Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркан-

тилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единона-

следии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским со-

словиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение 

крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления.  
Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) рефор-

мы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управле-

ния. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Первые гвардейские полки. Со-

здание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их пре-

одоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  Закрепление 

России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  Повседневная жизнь и быт правящей 

элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые 

формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские гос-

ударственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в по-

ложении женщин. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции вер-

ховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. Россия при Ели-

завете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних 

таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Мос-

ковского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 

1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. Петр III. Манифест «о вольности дворянской». 

Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уло-

женной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассиг-

наций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворян-

ство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдей-

ского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 
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Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ро-

стова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веро-

терпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государ-

ственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещи-

ков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост тек-

стильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Де-

мидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Ма-

карьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обостре-

ние социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емель-

яна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. При-

соединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строи-

тельство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Уча-

стие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводи-

тельством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произ-

ведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Моск-

ву». Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художе-

ственной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры уче-

ных, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 
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области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного 

языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении 

российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» лю-

дей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Ре-

гулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающи-

еся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портре-

та в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Осво-

ение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характе-

ра государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Политика Павла I по отношению к дво-

рянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя политика. Ограничение дворянских при-

вилегий.  

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 

9 класс 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет 

и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: цен-

трализация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование професси-

ональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: осо-

бенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  
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Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, кон-

фликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало же-

лезнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как администра-

тивные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формиро-

вание русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Гео-

графические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического обще-

ства. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфор-

та. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буд-

дизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах импе-

рии. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эво-

люция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы 

для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политиче-

ских организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофи-

лы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную 

мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Кре-

стьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституци-

онный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Восто-

ке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрре-

формы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельно-

сти. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права уни-

верситетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через госу-

дарственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упроче-

ние статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
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Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной мо-

дернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Техни-

ческий прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования 

и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формирова-

нии общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX 

в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Ар-

хитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Тата-

ры и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Ев-

рейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур 

и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение пуб-

личной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллиген-

ции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движе-

ние. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и дру-

гих направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либе-

рализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эво-

люция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хожде-

ние в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобож-

дение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новоси-

бирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный во-

прос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение свет-

ской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Во-

стоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
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Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппо-

зиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессио-

нальных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских сло-

ев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Ос-

новные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: ито-

ги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарас-

тание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в пред-

дверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Дра-

матический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение рос-

сийского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философ-

ской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 
 

2.2.2.7. Обществознание 

6 класс 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Ин-

дивид, 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. Многообра-

зие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отно-

шения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их раз-

решения. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Мораль, ее основные принци-

пы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Социализация личности. Осо-

бенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность нарко-

мании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Введение.  
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Человек в социальном измерении  

Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная лич-

ность — какая она? 

Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен.  

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и 

та работает». Жизнь человека многогранна (основные формы деятельности человека).  

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств.  

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор жизненного пути.  

Человек среди людей  

Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными. Чувства – основа 

межличностных отношений. Виды межличностных отношений.  

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лиде-

ром. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях и наказаниях. С какой группой 

тебе по пути.  

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности общения 

со сверстниками, старшими и младшими. «Слово – серебро, молчание – золото».  

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Семь раз 

отмерь… Как не проиграть в конфликте.  

Нравственные основы жизни  

Человек славен  добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит, хо-

рошее. Главное правило доброго человека.  

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет».  

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам.  

Итоговое повторение. 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Что значит жить по правилам? Учимся общаться в Интернете. Права и обязанности граждан. 

Учимся пользоваться своими правами. Почему важно соблюдать закон? Почему важно соблюдать 

закон? Учимся читать и уважать законы. Защита Отечества. Учимся быть мужественными. Для 

чего нужна дисциплина? Учимся быть дисциплинированными. Виновен – отвечай. Учимся ува-

жать закон. Кто стоит на страже закона? Учимся защищать свои права.  

Человек в экономических отношениях. 

Экономика и ее основные участники. Учимся принимать рациональные решения. Мастерство ра-

ботника. Учимся секретам профессионального успеха. Производство: затраты, выручка, прибыль. 

Учимся прогнозировать успешность своего дела. Виды и формы бизнеса. Учимся создавать свой 

бизнес. Обмен, торговля, реклама. Учимся быть думающими покупателями. Деньги, их функции. 

Экономика семьи. 

Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Охранять природу, значит сохранять жизнь. Закон на страже 

природы. Учимся беречь природу. 

8 класс 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Ин-

дивид, 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. Многообра-

зие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отно-

шения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их раз-

решения. 

Общество 
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Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие об-

щества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опас-

ность 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, тра-

диции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданствен-

ность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нрав-

ственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. 

Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответствен-

ность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Пра-

во и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростко-

вом 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. Развитие 

науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Самообразование. Религия 

как форма культуры. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент ду-

ховной культуры общества.  

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. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского государ-

ства. 

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. Собствен-

ность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы эко-

номических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль.  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. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат. Пенсион-

ное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники дохо-

дов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

9 класс 

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 политиче-

ской жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Гражданское общество. Местное самоуправление.  

Гражданин и государство 
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Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государ-

ственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы гос-

ударственной 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 чело-

века и гражданина в РФ. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоот-

ношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды 

и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотноше-

ния. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые право-

отношения. 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, ос-

новные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказа-

ния. 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. 

 

2.2.2.8. География 

5 класс 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кру-

госветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 

том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское круго-

светное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, по-

корение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, от-

крытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географиче-

ской науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования 

Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь лю-

дей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и поляр-

ные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков вре-

мени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Лу-

ны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 
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Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- 

и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенно-

сти ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить 

план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Гео-

графическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографиче-

ские карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Гео-

графические координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая 

долгота. Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни 

современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: земле-

трясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – го-

ры и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 

равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разно-

образие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение отно-

сительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океани-

ческие хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследо-

ватели подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и 

его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – 

волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покров-

ное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Боло-

та. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Су-

точный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесяч-

ная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые 

пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоян-

ные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуля-

ция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостан-

ция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, об-

работка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие фак-

торы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата 

на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхно-

сти суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных простран-

ствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана 

природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодей-

ствие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Гло-

бальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местно-

сти. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная пояс-

ность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

Темы практических работ 

5 класс 
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1. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов пу-

тешественников. 

2. Определение положения объектов относительно друг друга. 

3. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

6 класс 

Введение. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кру-

госветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования 

Земли. 

Виды изображения земной поверхности  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- 

и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенно-

сти ориентирования на местности. План местности. Условные знаки. Как составить план мест-

ности. Составление простейшего плана местности. Географическая карта – особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки 

на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая 

широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение географических ко-

ординат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Строение Земли. Земные оболочки. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни 

современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: земле-

трясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – го-

ры и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 

равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разно-

образие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение отно-

сительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океани-

ческие хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследо-

ватели подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и 

его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – 

волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покров-

ное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Боло-

та. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Су-

точный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесяч-

ная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые 

пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоян-

ные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуля-

ция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостан-

ция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, об-

работка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие фак-

торы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата 

на здоровье людей. Человек и атмосфера. 
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Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхно-

сти суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных простран-

ствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана 

природы. 

Население Земли. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

Темы практических работ 

6 класс 

1. Определение координат географических объектов по карте. 

2. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

3. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глу-

бин. 

4. Определение азимута. 

5. Ориентирование на местности, Составление плана местности. 

6. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

7. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

8. Описание объектов гидрографии. 

9. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

10. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров.  

7 класс 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и ис-

точники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географиче-

ские открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, 

А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, 

Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. 

Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, 

Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Прже-

вальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. 

Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, 

Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктиче-

ской экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных марш-

рутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические по-

яса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного 

рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного дав-

ления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Клима-

тообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и пе-

реходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнеч-

ных лучей в зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разно-

сти атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 



148 

 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения Ми-

рового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные чер-

ты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географи-

ческая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе матери-

ков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископа-

емые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Афри-

ки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного раз-

нообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, 

а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с раз-

витой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой миро-

вой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но 

одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралий-

ско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связан-

ных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; специфи-

ческие особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие 

здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями Оке-

ании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа ма-

терика. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. 

Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада 

материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шель-

фовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели между-

народных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Ан-

тарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 

Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Амери-

ки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы 

материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих 

стран современного мира. 
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Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные ископа-

емые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную дея-

тельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природ-

ные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влия-

ние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран ре-

гиона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия 

для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 

более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибреж-

ного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт 

субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, кон-

сервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех 

частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых ре-

лигий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природ-

ные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое 

наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние ко-

лониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодо-

родных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни (распро-

странение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения 

древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 

(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), населе-

ние (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 

населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона 

(влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воз-

действия человека на природу на разных материках. Необходимость международного сотрудниче-

ства в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на совре-

менном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Орга-

низация, ЮНЕСКО и др.). 

Темы практических работ 

7 класс 

1.Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

2.Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников информа-

ции. 

3.Описание основных компонентов природы материков Земли. 

4.Описание природных зон Земли. 

5.Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников информа-

ции. 

8 класс 

Территория России на карте мира.  
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Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие террито-

рию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. Часо-

вые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения 

и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в 

XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Геохроно-

логическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа Рос-

сии, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. За-

кономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на 

картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Зако-

номерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосфер-

ный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. 

Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной солнечной радиации на разных 

территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблаго-

приятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозиро-

вания погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Опреде-

ление зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, мно-

голетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни челове-

ка. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Зна-

чение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. 

Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природ-

но-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. Природные 

зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 

равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного 

переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого те-

чения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к 

речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, 

особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского 

морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и при-

родные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнин-

ная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории полуостро-

ва; уникальность природы)). 
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Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности 

климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство по-

лезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высот-

ная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость раз-

мещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны 

– размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 

сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические 

проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных иско-

паемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, гор-

ные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; ре-

ки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный 

климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и исто-

рия развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – 

как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические пробле-

мы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгор-

ных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, 

распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, осо-

бенности природы). 

Темы практических работ 

8 класс 

1.Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

2.Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников информа-

ции. 

3.Описание основных компонентов природы материков Земли. 

4.Описание природных зон Земли. 

5.Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников информа-

ции. 

9 класс 
Население России  
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы расселе-
ния восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. Формиро-
вание и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв.  
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Динамика численности населения России. Численность населения России. Переписи населения 
в России. Особенности естественного движения населения в России. Динамика рождаемости и 
смертности в России. Факторы, влияющие на динамику численности населения. Прогнозы изме-
нения численности населения России.  
Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. Возрастно-
половая (демографическая) пирамида. Возрастной состав населения России и определяющие его 
факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. Соотно-
шение возрастных групп населения России.  
Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное государство. Крупнейшие и 
малочисленные народы России. Языковые семьи народов России. Классификация народов России 
по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в 
России. Основные районы распространения разных религий.  
Городское и сельское население. Городские поселения. Города и поселки городского типа. Раз-
личия городов по численности населения и функциям. Урбанизация. Размещение городов по тер-
ритории страны. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Соотношение городского и 
сельского населения. Сельские населенные пункты.  
Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий капитал, методы его 
оценки. Индекс человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая сила. Занятость 
населения. Безработные и безработица. Сферы занятости населения. Территориальные различия в 
уровне занятости населения. Перспективы развития рынка труда. 
Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое движение населения. 
Виды миграций. Причины миграций. Продолжительность миграций. Направленность миграций в 
России, их влияние на жизнь страны.  
Размещение населения России. Средняя плотность населения в России. Географические особен-

ности размещения российского населения. Факторы, определяющие уровень заселенности. Зоны 

расселения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

География хозяйства России 

Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны и методы 

его оценки. Устройство хозяйства России. Отрасли хозяйства и Межотраслевые- комплексы. Осо-

бенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Классификация историко-

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 
Научный комплекс. Состав научного комплекса. География науки и образования. Основные рай-
оны, центры, города науки. Наукограды России. Научно-производственные кластеры. Перспекти-
вы развития науки и образования. 
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного 
комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка 
отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения.  
Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов размещения машино-

строения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и коопе-

рирования на организацию производства и географию машиностроения. 
География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины 
неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-
энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК.  
Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использо-
вание и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. География пе-
реработки нефти и газа. Влияние нефтяной газовой промышленности на окружающую среду. Пер-
спективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и 
добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость 
угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 
угольной промышленности. 
Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их особенно-
сти и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетические 
системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики. 
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Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные осо-
бенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на окружаю-
щую среду; новые технологии.  
Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 
Черные металлы: объемы  
и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Ос-
новные металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспекти-
вы развития отрасли. 
Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы разме-
щения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные металлургические базы 
и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного комплекса. 
Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. 
Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей.  
Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей хи-
мической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние хи-
мической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  
Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы раз-

вития отрасли. 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 

Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отрас-

лей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические- культуры. Назначение 

зерновых и технических культур,- их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспек-тивы- 

развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития 

животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факто-

ры размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой про-

мышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Состав инфраструктурного комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, 

место и значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные уз-

лы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и пред-

приятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности железно-

дорожного и авто- мобильного транспорта. География российских железных и автомобильных до-

рог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта. 

География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного транс-

порта. География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, протя-

женность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. Пер-

спективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География 

авиационного транс- порта-. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопро-

водный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в 

стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Пер-

спективы развития. Рекреационное хозяйство. География рекреационных районов. 

Характеристика географических районов России 
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ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. При-

рода и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом раз-

витии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав, природа, историческое из-

менение географического положения. Общие проблемы и особенности исторического развития. 

Характер поверхности территории. Природные ресурсы. 

Население и хозяйство. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Занятость и доходы населения. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 
Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный 

факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяй-

ства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Куль-

турно-исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав района. Особенности раз-

вития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности географи-

ческого положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных 

ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. Факторы развития и особенности хозяйства. Ве-

дущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышлен-

ность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления разви-

тия. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Особенности гео-

графического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География при-

родных ресурсов. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленно-

сти: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территори-

альная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. Культурно-исторические памятники района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация 

и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: ма-

шиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и эконо-

мико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особен-

ности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация 

и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяй-

ства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных экономи-

ческих, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом 

пространстве страны. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И КРЫМ 
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Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физи-

ко- и экономико-географическое- положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населе-

ния. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяй-

ства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли про-

мышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и эко-

номико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяй-

ства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: маши-

ностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. Сель-

ское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

УРАЛ 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и экономи-

ко-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяй-

ства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: метал-

лургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Эколо-

гические проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. При-

рода и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом раз-

витии страны. 

Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы формирования 

региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные 

проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатываю-

щих производств. Основные перспективы развития. 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, физико- и экономи-

ко-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Кузецко-

Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: различия в рельефе и ресурсной базе. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и миграции. 

Размещение на- селения, урбанизация и города. Полоса Основной зоны за- селения и зона Севера 

— два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам насе-

ления. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяй-

ства, особенности его территориальной организации. Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский- 

подрайоны: ведущие отрасли промышленности 

и сельского хозяйства. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве 

России. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. 
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Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и миграции. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции  и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: до-

бывающая промышленность, электроэнергетика, энергоемкие производства цветной металлургии, 

лесной и химической промышленности. Топливная, химическая промышленность, черная метал-

лургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве 

страны. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы.  

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и миграции. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции  и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяй-

ства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: цветная 

металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

География Ростовской области 

Географическое положение Ростовской области. Особенности рельефа, климата, внутренних вод, 

природных вод Ростовской области. Население, промышленность, сельское хозяйство, транспорт 

Ростовской области. 

Обобщающее повторение 

Повторение и обобщение курса 

Темы практических работ 

9 класс 

1. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов Рос-

сии 

2. Характеристика особенностей миграционного движения населения России 

3. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур 

4. Определение главных районов животноводства 

5. Характеристика угольного бассейна России 

6. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого маши-

ностроения 

7. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера 

8. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири 

9. Размещение населения Ростовской области 

 

2.2.2.9.  Математика 

Математика 

5 класс 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чи-

сел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение 

цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и 

запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
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Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математиче-

ская запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение сум-

мы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложе-

ние в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических дей-

ствий. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и непра-

вильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятич-

ных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на чис-

ловой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, рас-

стояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, дру-

гих средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, 

движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Примене-

ние дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 
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Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и до-

ли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геомет-

рических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды 

углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равно-

великие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед. Изображение про-

странственных фигур. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем Ближ-

нем Востоке. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

6 класс 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практиче-

ские задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема ариф-

метики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобразо-

вание алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, вза-

имно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего обще-

го кратного. 

Отношение двух чисел 
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Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений 

при решении задач. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диа-

грамм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геомет-

рическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. 

Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, дру-

гих средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, 

движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Примене-

ние дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и до-

ли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о пространственных фигурах: призма, пирамида, шар, сфера, конус, ци-

линдр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симмет-

ричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эра-

тосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

? 

Алгебра 

7 класс 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 

  1 1 1   
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Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих сте-

пени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умноже-

ние). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разло-

жение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, примене-

ние формул сокращенного умножения. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умноже-

ние, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графи-

ческая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процес-

сов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множе-

ство значений, нули, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика ли-

нейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, дру-

гих средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и до-

ли. Применение пропорций при решении задач. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вари-

антов.  
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8 класс 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в 

алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умноже-

ние, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак 

корня.  

Уравнения 
Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область допусти-

мых значений переменной). 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Ре-

шение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический ме-

тод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Коли-

чество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные урав-

нения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Функции 

Понятие функции 
Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и реше-

ния задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значе-

ний, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убы-

вания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно  заданные функции. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Графики функций y x , y x .  

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. Вы-

дающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 
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Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернул-

ли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Трис-

секция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Ев-

клида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

9 класс 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств 

и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: ли-

нейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись ре-

шения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоян-

ства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чения. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функ-

ции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Графики функций. Преобразование графика функции  для построения графиков функ-

ций вида . 

Графики функций , , .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последова-

тельности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Формула обще-

го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. 

Статистика 
Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное откло-

нение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

( )y f x

 y af kx b c  
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Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности эле-

ментарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными события-

ми. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление собы-

тий с помощью диаграмм Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение собы-

тий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде де-

рева.Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула 

числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементар-

ных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Ис-

пытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожида-

ния. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чи-

сел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

История математики 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернул-

ли, А.Н.Колмогоров. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Геометрия 

7 класс 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, ви-

ды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный тре-

угольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секу-

щая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четы-

рехугольников, правильных многоугольников.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к от-

резку.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
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Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градус-

ная мера угла.  

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний).  

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и 

линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. Вы-

дающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. По-

требность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгеб-

ры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернул-

ли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. По-

строение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. Исто-

рия числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого по-

стулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 

Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 

Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

8 класс 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   

Многоугольники. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпук-

лые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 
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Центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для четырехугольников. 

Отношения 

Теорема Фалеса. 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 

Измерения и вычисления 
Измерение и вычисление площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллело-

грамма и его частных видов. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.  

Геометрические построения 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 

История математики 

Школа Пифагора. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгеб-

ры. Р. Декарт, П. Ферма.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. По-

строение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. Исто-

рия числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого по-

стулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 

Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 

Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

9 класс 

Многоугольники 

Правильные многоугольники. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 

конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 
Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические 

функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометриче-
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ских соотношений. Формулы длины окружности и площади круга. Теорема синусов. Теорема ко-

синусов. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование».  

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора 

на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгеб-

ры. Примеры различных систем координат. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение.  

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 

Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца.  

 

2.2.2.10. Информатика 

7 класс 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  инфор-

мационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования информации, 

учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: информа-

ция, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как 

понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследо-

ваниях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной эти-

ки и права. 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработа-

ны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
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Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. История и 

тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность симво-

лов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на рус-

ском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode, СР1251.  

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной 

графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свой-

ства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в тексто-

вый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. Проверка пра-

вописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки уст-

ной речи. Компьютерный перевод. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изме-

нение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.Ввод изображений с ис-

пользованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов, сканеров и т. д.). 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономиче-

ские, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. 

Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ.  

8 класс 

Математические основы информатики 
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Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позицион-

ных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи 

чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятич-

ной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатерич-

ную и обратно.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех ба-

зовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические значения высказываний. Логиче-

ские выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъ-

юнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических выраже-

ний. Приоритеты логических операций. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Поня-

тие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Подде-

рево. Высота дерева 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерно-

го) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литера-

турного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями 

Использование программных систем и сервисов 
Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между 

таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запро-

сов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справоч-

ные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сете-

вое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физи-

ческих экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и 

др. 
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Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивиду-

ального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на ос-

нове компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономиче-

ские, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. 

Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ.  

9 класс 

Управление и алгоритмы  
Управление и кибернетика. Управление с обратной связью. Определение и свойства алгоритма. Гра-

фический учебный исполнитель. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Циклические алго-

ритмы. Ветвление и последовательная детализация алгоритма.  

Введение в программирование  

Что такое программирование. Алгоритмы работы с величинами. Линейные вычислительные алгорит-

мы. Знакомство с языком Паскаль. Алгоритмы с ветвящейся структурой. Программирование ветвле-

ний на Паскале. Программирование диалога с компьютером. Программирование циклов. Алгоритм 

Евклида. Таблицы и массивы. Массивы в Паскале. Одна задача обработки массива. Поиск наибольше-

го и наименьшего элементов массива. Сортировка массива.  

Информационные технологии и общество  
Предыстория информатики. История ЭВМ. История программного обеспечения и ИКТ. Информаци-

онные ресурсы современного общества. Проблемы формирования информационного общества. Ин-

формационная безопасность.  

 
2.2.2.11. Физика 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явле-

ний. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная си-

стема единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Относительность механического движения. Физические величины, не-

обходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь,  скорость,  время движения). 

Равномерное  прямолинейное движение. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы.  

Сила тяжести.  Сила упругости. Вес тела.  Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и тех-

нике. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило 

механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся со-

суды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание 

тел и судов Воздухоплавание. 
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Механические колебания.  

Темы лабораторных и практических работ 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

1.Проведение прямых измерений физических величин  

2.Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные 

измерения). 

3.Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений. 

4.Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов 

в виде графика или таблицы. 

5.Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение задан-

ных соотношений между ними).  

6.Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров малых тел. 

2. Измерение массы тела. 

3. Измерение объема тела. 

4. Измерение силы. 

5. Измерение температуры. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (кос-

венные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

3. Определение момента силы. 

4. Измерение скорости равномерного движения. 

5. Измерение средней скорости движения. 

6. Определение работы и мощности. 

7. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности 

жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению фак-

торов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

2. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результа-

тов в виде графика или таблицы. 

3. Исследование зависимости массы от объема. 

8 класс 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные 

состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения ча-

стиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохране-

ния и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энер-

гии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразова-

ния энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания). КПД тепло-

вой машины. 

Электромагнитные явления 
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Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд.. Проводники, полупро-

водники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопро-

тивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное по-

ле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с то-

ком. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущу-

юся заряженную частицу. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фара-

дея. 

Электромагнитные колебания. Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. 

Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета 

в зеркале и линзе. 

Темы лабораторных и практических работ 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

2. Измерение силы тока и его регулирование. 

3. Измерение напряжения. 

4. Измерение углов падения и преломления. 

5. Измерение фокусного расстояния линзы. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Определение относительной влажности. 

2. Определение количества теплоты. 

3. Определение удельной теплоемкости. 

4. Измерение работы и мощности электрического тока. 

5. Измерение сопротивления. 

6. Определение оптической силы линзы. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

2. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

3. Исследование явления электромагнитной индукции. 

4. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

5. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

6. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

7. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

8. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух про-

водников напряжения складывать нельзя (можно). 

2. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
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1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

2.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

3. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

4. Конструирование электродвигателя. 

5. Конструирование модели телескопа. 

6. Оценка своего зрения и подбор очков. 

7. Конструирование простейшего генератора. 

8. Изучение свойств изображения в линзах. 

9 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений 

и объектов природы. 

Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность ме-

ханического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания дви-

жения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружно-

сти. Первый закон Ньютона и инерция. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр.. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энер-

гии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны 

в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное по-

ле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с то-

ком. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущу-

юся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромаг-

нитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения .Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распро-

странение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптиче-

ские приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности мас-

сы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. 

Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солн-

ца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. До-

зиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнеч-

ной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Темы лабораторных и практических работ 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3.Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1.Измерение плотности вещества твердого тела. 

2.Определение коэффициента трения скольжения. 

1. Определение жесткости пружины. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

3. Определение момента силы. 

4. Измерение скорости равномерного движения. 

5. Измерение средней скорости движения. 

6. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

7. Определение работы и мощности. 

8. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

9. Определение относительной влажности. 

10. Определение количества теплоты. 

11. Определение удельной теплоемкости. 

12. Измерение работы и мощности электрического тока. 

13. Измерение сопротивления. 

14. Определение оптической силы линзы. 

15. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности 

жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

16. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от пло-

щади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1.Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
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11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результа-

тов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1.Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры. 

1. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении 

пройденному пути. 

2. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух про-

водников напряжения складывать нельзя (можно). 

3. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

4. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

5. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

6. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

7. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

8. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

9. Конструирование электродвигателя. 

10. Конструирование модели телескопа. 

11. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

12. Оценка своего зрения и подбор очков. 

13. Конструирование простейшего генератора. 

14. Изучение свойств изображения в линзах. 

 
2.2.2.12. Химия 

8 класс 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жиз-

недеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные веще-

ства. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Отно-

сительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. За-

кон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки про-

текания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон Аво-

гадро. Молярный объем газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 
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Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества 

в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства ок-

сидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализа-

ции. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и приме-

нение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в раз-

личных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганиче-

ских соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повсе-

дневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамот-

ность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изото-

пы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 

свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической си-

стеме Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: непо-

лярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на 

примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, мо-

лекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кри-

сталлической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ; поглощению или выделению энергии. Электролитиче-

ская диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного об-

мена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, ще-

лочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов 

в соединениях.  

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химиче-

ской лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

6. Реакции ионного обмена. 

7. Качественные реакции на ионы в растворе. 
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9 класс 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: хло-

роводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соеди-

нения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты 

и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азот-

ная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид 

фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Ал-

лотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода 

(II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.Металлы 

в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химиче-

ские свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Определение степени окис-

ления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочнозе-

мельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спир-

ты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Хими-

ческое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Темы практических работ: 

1. Качественные реакции на ионы в растворе. 

2.Получение аммиака и изучение его свойств. 

3.Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

4.Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

5.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.13. Биология 

5 класс 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающе-

го мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  
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Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы клас-

сификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни 

в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособле-

ния организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жиз-

ненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания расте-

ний. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений.  

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное пита-

ние и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Космическая роль зеле-

ных растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие спо-

ровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни челове-

ка. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Ме-

ры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни че-

ловека. 

Список лабораторных и практических работ по курсу «Биология. 5 класс»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

4. Изучение строения водорослей;  

5. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

6. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

7. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

8. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

9. Определение признаков класса в строении растений;  

10. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

11. Изучение строения плесневых грибов. 

Экскурсия: Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

6 класс 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах (введение) 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающе-

го мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде.  

Царство Растения 
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Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целост-

ный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные яв-

ления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообра-

зие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. 

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цвет-

ковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения рас-

тений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики за-

болеваний, вызываемых растениями. 

Список лабораторных и практических работ по курсу «Биология. 6 класс»: 

1. Изучение органов цветкового растения:  

a. Виды корней и корневых систем 

b. Изучение внутреннего строения корня 

c. Строение почек 

d. Листья простые и сложные. Листорасположение 

e. Клеточное строение листа 

f. Внутреннее строение ветки 

g. Изучение видоизмененных побегов 

2. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

3. Изучение строения цветка 

4. Ознакомление с различными видами соцветий 

5. Ознакомление с сухими и сочными плодами 

6. Определение признаков класса в строении растений;  

7. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

8. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Экскурсия: Природное сообщество и человек. 

7 класс 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающе-

го мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Животная клетка. Ткани организмов. 
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Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы клас-

сификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни 

в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособле-

ния организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Орга-

низм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы 

и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и 

жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в приро-

де и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Про-

исхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Коль-

чатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дож-

девых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охра-

на членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, 

инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насе-

комые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, сни-

жающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелко-

пряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным обра-

зом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические груп-

пы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распростране-

ние земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 
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земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, осо-

бенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопи-

тающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы поло-

сти тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопи-

тающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитаю-

щих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращи-

вания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1.Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

2.Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями 

на раздражения;  

3.Изучение строения раковин моллюсков;  

4.Изучение внешнего строения насекомого;  

5.Изучение типов развития насекомых;  

6.Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

7.Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

8.Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 

или музей). 

8 класс 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопо-

знания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в си-

стеме животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как соци-

ального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический со-

став, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строе-

ние и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
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Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной 

мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного моз-

га человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологиче-

ских функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функ-

ций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Со-

единение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие ске-

лета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекци-

онными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение со-

судов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление 

крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при крово-

течениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в лег-

ких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение рас-

пространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собствен-

ного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угар-

ным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль фермен-

тов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных ве-

ществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищева-

рения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органиче-

ских и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры 

их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регу-

ляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  
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Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и 

развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные бо-

лезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз 

и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нару-

шения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского и 

П.К.Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность моз-

га. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нару-

шений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Инди-

видуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология 

и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения чело-

века. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное пи-

тание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственно-

му здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм тру-

да. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зави-

симость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

9 класс 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипо-

теза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. 

Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, ор-

ганоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и 

гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические вещества, их роль 

в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, ды-

хание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, дви-



183 

 

жение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность ор-

ганизмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: мно-

гообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и жи-

вотных в процессе эволюции.Происхождение основных систематических групп растений и жи-

вотных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при вы-

ведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экоси-

стеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогео-

ценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот ве-

ществ и поток энергии в биогеоценозах.Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – ос-

новоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества 

в биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для со-

хранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Со-

временные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих лю-

дей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на жи-

вые организмы и экосистемы. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические закономерно-

сти»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1.Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2.Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 

5 класс 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние об-

разы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как 

отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоратив-

ного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые 

действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство 

в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, рос-

пись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 

народном искусстве. 

Древние образы в народном искусстве.    

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки, конь, 

птица, мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений человека о жизни 

природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека смыслов, как память народа. 

Связь образа матери-земли с символами плодородия. Форма и цвет как знаки, символизирующие 

идею обожествления солнца, неба и земли нашими далекими предками.                                                                                                                    
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Единство конструкции и декора в народном жилище. 

Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. Единство 

конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трёхчастной 

структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон — небо, рубленая клеть — земля, под-

клеть (подпол) — подземный мир; знаки-образы в декоре избы, связанные с разными сферами 

обитания). Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелины, 

лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение образов и мотивов в узорном убран-

стве русских изб. 

Внутренний мир русской избы.     

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, 

его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет). Жиз-

ненно важные центры в  крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и др. Круг предме-

тов быта, труда (ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. п.), включение их в пространство дома. 

Единство пользы и красоты в крестьянском жилище. 

Конструкция и декор предметов народного быта.  

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область конструктив-

ной фантазии, умелого владения материалом, высокого художественного вкуса народных  масте-

ров. Единство пользы и красоты, конструкции и декора.Предметы  народного быта: прялки, ковши 

(ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак), ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, рубеля и др. 

Символическое  значение декоративных элементов в резьбе и росписи. Нарядный декор — не 

только украшение предмета, но и выражение представлений людей об упорядоченности мирозда-

ния в образной форме. Превращение бытового, утилитарного предмета в вещь - образ. 

Русская народная вышивка. 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, устойчивости их вариа-

тивных решений. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орна-

ментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, женских рубах и др. Связь образов и 

мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная выразительность (мотив птицы, коня 

и всадника, матери- земли, древа жизни и т. д.). Символика цвета в крестьянской вышивке (белый 

цвет, красный цвет). 

Народный праздничный костюм. 

Народный праздничный костюм - целостный художественный образ. Северорусский комплекс (в 

основе — сарафан) и южнорусский (в основе панёва) комплекс женской одежды. Рубаха — основа 

женского и мужского костюмов. Разнообразие форм и украшений народного праздничного ко-

стюма в различных регионах России. Свадебный костюм. Формы и декор женских головных убо-

ров. Выражение идеи целостности мироздания через связь небесного, земного и подземно-

подводного миров, идеи плодородия в образном строе народного праздничного костюма. Защит-

ная функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета в народной одеж-

де. 

Народные праздничные обряды (обобщение темы).  

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событи-

ях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира, 

народное творчество в действии. Обрядовые действия народного праздника (святочные, масле-

ничные обряды, зеленые святки, осенние праздники), их символическое значение.                                                                                                                                  

Древние образы в современных народных  игрушках.    

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, 

птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи гли-

няных игрушек, принадлежащим  к различным художественным промыслам. Единство формы и 

декора  в народной игрушке. Особенности цветового строя, основные декоративные элементы 

росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушек. 

Искусство Гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для отечествен-

ной народной культуры. Слияние промысла с художественной промышленностью. Природные мо-
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тивы в изделиях гжельских мастеров. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство 

формы и декора. Орнаментальные и декоративно- сюжетные композиции. Особенности гжельской 

росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой «мазок 

с тенями», дающий пятно с игрой тональных переходов — от светлого к темному. Сочетание маз-

ка-пятна с тонкой прямой волнистой, спиралевидной линией. 

Городецкая роспись. 
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца — национальное 

достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, единство предметной фор-

мы и декора. Бутоны, купавки, розаны — традиционные элементы городецкой  росписи. Птица и 

конь — традиционные мотивы городецкой росписи. Красочность, изящество, отточенность линей-

ного рисунка в орнаментальных и сюжетных росписях. Основные приемы городецкой росписи. 

Хохлома. 
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской росписи. 

Связь традиционного орнамента с природой. Травный узор, или «травка», — главный мотив хох-

ломской росписи. Основные элементы травного орнамента, последовательность его выполне-

ния.Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо - затейливая роспись 

«Кудрина». 

Жостово.  

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и 

вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких 

форм цветов. Жостовская роспись — свободная кистевая, живописная импровизация. Создание в 

живописи эффекта освещенности, объемности в изображении цветов. Основные приемы жостов-

ского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.   

Мезенская роспись. 

 Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи  для ягод, туеса — творения искусных мастеров. 

Резное узорочье берестяных изделий. Мезенская роспись в украшении берестяной деревянной 

утвари Русского Севера, ее своеобразие. Изысканный графический орнамент мезенской росписи, 

ее праздничная декоративность. Сочетание красно-коричневого, красного, зеленого замалевка с 

графической линией — черным перьевым контуром. 

Искусство Семикаракорской керамики. Истоки и современное развитие промысла. 

Краткие сведения из истории возникновения гончарного промысла Семикаракорска. Своеобразие 

формы и декора семикаракорской керамики. Слияние промысла с художественной промышленно-

стью. Природные мотивы в изделиях семикаракорских  мастеров.  

Роль народных художественных промыслов в современной жизни  (выставка работ). 

Выставка работ и беседа  на темы: «Традиционные народные промыслы — гордость и достояние 

национальной отечественной культуры», «Место произведений традиционных народных промыс-

лов в современной жизни, быту», «Промыслы как искусство художественного сувенира». Тради-

ционные народные промыслы, о которых не шел разговор на уроках (представление этих промыс-

лов поисковыми группами). 

Зачем людям украшения. 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. 

Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить социальную 

роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере деталей, рисунке 

орнамента, цветовом строе, композиции. Особенности украшений воинов, древних охотников, во-

ждя племени, царя и т. д. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, 

знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика элементов деко-

ра в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса, 

жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). Различие одежд людей 

высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Одежда «говорит» о человеке. 
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Декоративно-прикладное искусство Древней Греции и Древнего Китая. Строгая регламентация в 

одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде 

высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения. 

Костюм эпохи средневековья и западной Европы XVII века. 
Декоративно-прикладное искусство средневековья и Западной Европы XVII века (эпоха барокко). 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном ис-

кусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, 

предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение 

человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые 

гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики в жизни рыцарско-

го общества. Фамильный герб как  знак  достоинства его владельца, символ чести рода. Гербы ре-

месленных цехов в эпоху Средневековья как отражение характера их деятельности. Основные ча-

сти классического герба. Формы щитов, геральдические и негеральдические фигуры, взятые из 

жизни и мифологии, их символическое значение. Символика цвета в классической геральдике. Со-

ставные элементы старинного герба (щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия). Симво-

лы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки государства, страны, города, пар-

тии, фирмы и др. 

Современное выставочное искусство.                                                                    
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художе-

ственная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). Совре-

менное понимание красоты профессиональными художниками мастерами декоративно-

прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой 

фантазии и воображения.                                                                                                                               

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства.               

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. Выполнение эски-

за будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты. Соеди-

нение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно. Кол-

лективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. Технология 

работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно.  

6 класс 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Вырази-

тельные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного 

творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. 

Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Много-

образие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт 

в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. 

Сислей). Пейзаж в графике.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в про-

странстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крам-

ской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в миро-

вом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Сан-

ти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская 

религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в рус-

ском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искус-

ства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический 

жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отече-
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ственной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль карти-

ны в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство ил-

люстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стили-

зация изображения животных. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Вырази-

тельные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного 

творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. 

Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Много-

образие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт 

в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. 

Сислей). Пейзаж в графике.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в про-

странстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крам-

ской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в миро-

вом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Сан-

ти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская 

религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в рус-

ском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искус-

ства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический 

жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отече-

ственной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль карти-

ны в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство ил-

люстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стили-

зация изображения животных. 

7 класс.  

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Худож-

ник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры» 

Основы композиции в конструктивных искусствах. (Гармония контраст, выразительность плос-

костной композиции). Прямые линии и организация пространства.Искусство шрифта. Буква — 

строка — текст. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изобра-

жение как элементы композиции. Многообразие форм графического дизайна. Специфика изобра-

жения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, от-

крытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фо-

тографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом ди-

зайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий  

От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном маке-

те. Здание как сочетание различных объемных форм. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь: красота и целесообразность. Роль и значение материала в конструкции. Цвет в архитектуре 

и дизайне.  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека  

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город сегодня и 

завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Проектирование   архитектурного образа города.  Природа и архитек-

тура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Вещь в городе.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры  

http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#1
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#1
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#1
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#1
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#4
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#4
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#4
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#4
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#4
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#4
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#4
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#4
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#4
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#4
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#4
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/1.html#4
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/3.html#1
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/3.html#1
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/3.html#2
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/3.html#2
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/3.html#2
http://www.prosv.ru/ebooks/Gurov_Dizain_7-8kl/3.html#2
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Мой дом — мой образ жизни. Интерьер и вещь в доме. Организация многофункцио-нального про-

странства и вещной среды жилой комнаты. Планировка приусадебного участка. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. Дизайн современной одежды. Изменение образа 

средствами внешней выразительности. Формирование всего облика человека, создание имиджа. 

Понимание роли дизайна и архитектуры в современном обществе, их роли в формировании куль-

турного облика и духа времени. 

 

2.2.2.15. Музыка 

5 класс 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкаль-

ном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством.  

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкаль-

ным творчеством своего региона.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф.Стравинский, 

С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов). Мюзикл 

Современная музыкальная жизнь 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллекти-

вы.  

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. «Вечные» про-

блемы жизни в творчестве композиторов.  

6 класс 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Круг музыкальных образов (лирические, драматиче-

ские, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Кар-

тины природы в музыке и в изобразительном искусстве.  

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные ис-

полнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Му-

зыкальный фольклор народов России.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литур-

гия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). Обращение компо-

зиторов к народным истокам профессиональной музыки.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. И.С.Бах – выдающийся музыкант эпохи 

Барокко. Венская классическая школа (Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен). Основные жанры свет-

ской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).  
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Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф.Стравинский, 

С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г Шнитке) и зару-

бежных композиторов ХХ столетия (К.Дебюсси, К.Орф, М.Равель). Многообразие стилей в отече-

ственной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Авторская песня: прошлое и настоящее.  

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фести-

вали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся зарубежных исполнителей 

(Э.Карузо, М.Каллас; Л.Паваротти, М.Кабалье, В.Клиберн, В.Кельмпфф и др.) классической му-

зыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования.  

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. «Вечные» про-

блемы жизни в творчестве композиторов.  

7 класс 

Музыка как вид искусства 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфониче-

ской и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и разви-

тии музыкальных образов. Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные ис-

полнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литур-

гия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение компо-

зиторов к народным истокам профессиональной музыки. Традиции русской музыкальной класси-

ки, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С.Бах 

– выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й.Гайдн, В.Моцарт, 

Л.Бетховен). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (со-

ната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, 

балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Электронная музыка. Совре-

менные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фести-

вали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И.Шаляпин, 

Д.Ф.Ойстрах, А.В.Свешников; Д.А.Хворостовский, А.Ю.Нетребко, В.Т.Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л.Мацуев и др.) исполнителей классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, 

вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной куль-

туры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? Клас-

сическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
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Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как от-

ражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. 

8 класс 

Музыка как вид искусства 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музы-

кальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольк-

лора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной 

школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфо-

ния, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фести-

вали (современной и классической музыки). Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразую-

щая сила музыки как вида искусства. 

 

2.2.2.16.  

Технология 

5 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Потребности и технологии. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные тех-

нологии, социальные технологии.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализа-

ции технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Тех-

нология в контексте производства. 

Производственные технологии.  

Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, но-

вые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки 

материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. 

п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Хранение продовольственных и непродоволь-

ственных продуктов. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обуча-

ющихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Тех-

нические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 
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Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изде-

лия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяю-

щей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в про-

цессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических 

систем. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оп-

тимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного 

й организации). 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального про-

дукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной дея-

тельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школь-

ное здание и его содержание). 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств 

этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регла-

ментация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение тех-

нологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значи-

мой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению 

продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопре-

деления 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 

продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта 

людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

В ходе изучения технологии обучающиеся выполняют творческие проекты: подставка для ручек и 

карандашей, полочка для цветов, подставка для салфеток.  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. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

6 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Потребности и технологии. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные тех-

нологии, социальные технологии.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализа-
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ции технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Тех-

нология в контексте производства. 

Производственные технологии.  

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: мно-

гофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Техно-

логии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка 

поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, техноло-

гии синтеза. Биотехнологии. 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Хранение продовольственных и непродоволь-

ственных продуктов. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обуча-

ющихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Тех-

нические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изде-

лия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяю-

щей(его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в про-

цессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических 

систем. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оп-

тимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного 

й организации). 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального про-

дукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной дея-

тельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школь-

ное здание и его содержание). 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств 

этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регла-

ментация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение тех-

нологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значи-

мой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению 

продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопре-

деления 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 

продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта 

людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 



193 

 

В ходе изучения технологии обучающиеся выполняют творческие проекты: кухонные вилка и 

лопатка, кормушка для птиц, подставка для фломастеров и карандашей. 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. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

7 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Понятие технологии. Цикл 

жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные техно-

логии.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализа-

ции технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Тех-

нология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная 

связь.  

Производственные технологии. Промышленные технологии.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: мно-

гофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы.  

Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обра-

ботка поверхности (бомбардировка и т. п.). 

Экология жилья. Технологии содержания жилья.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обуча-

ющихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Тех-

нические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологи-

ческий узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового из-

делия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристи-

ки конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяю-

щей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в про-

цессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических 

систем. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

исследовательский проект. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 
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решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических конструкто-

ров. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оп-

тимизации технологического процесса. 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального про-

дукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной дея-

тельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школь-

ное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа си-

туации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поиско-

вый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-

ния / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап про-

ектной деятельности)
3.

 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств 

этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регла-

ментация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение тех-

нологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значи-

мой для обучающегося проблемы.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопре-

деления 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производ-

ственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, ра-

бочие места и их функции.  

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих 

профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требова-

ния к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся.  

8 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Потребности и технологии. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные тех-

нологии, социальные технологии.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализа-

ции технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Тех-

нология в контексте производства. 

Производственные технологии.  

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: мно-

гофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Техно-

логии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка 
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поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, техноло-

гии синтеза. Биотехнологии. 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Хранение продовольственных и непродоволь-

ственных продуктов. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обуча-

ющихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Тех-

нические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изде-

лия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяю-

щей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в про-

цессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических 

систем. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оп-

тимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного 

й организации). 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального про-

дукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной дея-

тельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школь-

ное здание и его содержание). 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств 

этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регла-

ментация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение тех-

нологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значи-

мой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению 

продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопре-

деления 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся.  

В ходе изучения технологии обучающиеся выполняют творческие проекты: кухонный комплект 

для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка. Приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативно-

сти, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реа-

лизации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные сто-

ящей задаче средства. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких ва-

риантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемле-

мого. 

9 класс 

Раздел «Социальные технологии»  
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Специфика социальных технологий  

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные 

технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и 

массовой коммуникации. 

Социальная работа. 

Сфера услуг  

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. Прин-

ципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 

Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология  

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения об-

щественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. Элементы 

негативного влияния социальной сети на человека. 

Технологии в сфере средств массовой информации  

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой инфор-

мации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия 

СМИ на мнение и поведение людей. Информационная война. 

Раздел «Медицинские технологии»  

Актуальные и перспективные медицинские технологии  

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. Теле-

медицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная мем-

бранная оксигенация. Профессии в медицине. 

Генетика и генная инженерия  

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной генетической 

инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная медици-

на. 

Раздел «Технологии в области электроники» Нанотехнологии  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 

Электроника  

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая электро-

ника, микроэлектроника. 

Фотоника  

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. Нанофо-

тоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых компьютеров. 

Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации»  

Управление в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансфер технологий  

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. Инновацион-

ные предприятия. Управление современным производством. Трансфер технологий, формы транс-

фера. 

Современные технологии обработки материалов  

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, 

плазменная), их достоинства, область применения. 

Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование  

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое регулирование, 

его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. Сертификация продукции. 

Раздел «Профессиональное самоопределение»  

Современный рынок труда  

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Востребо-

ванность профессии. Понятие «рынок труда». Понятия «работодатель», «заработная плата». Ос-

новные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 
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Классификация профессий  

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. Кли-

мову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни про-

фессии. 

Профессиональные интересы, склонности и способности  

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления 

склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. Образова-

тельная траектория человека. 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»  

Специализированный творческий проект  

Выбор темы специализированного творческого проекта (технологического, дизайнерского, пред-

принимательского, инженерного, исследовательского, 

социального и др.). Реализация этапов выполнения специализированного проекта. Выпол-

нение требований к готовому проекту. Расчёт затрат на выполнение и реализацию проекта. 

Защита (презентация) проекта 

 

2.2.2.17. Физическая культура 

5 класс 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олим-

пийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развити-

ем физических качеств. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, плани-

рование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Измерение резервов организма (с помощью простейших функ-

циональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близо-

рукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
4
 

                                                           
4
Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  об-

щеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражне-

ния и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные 

прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчи-

ки),  

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упраж-

нения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-

тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спор-

тивных игр. Игры по правилам.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препят-

ствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 

6 класс 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олим-

пийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современ-

ном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развити-

ем физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию фи-

зических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования без-

опасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Спо-

собы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, плани-

рование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. 

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражне-

ния и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные 

прыжки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 
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малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в волейбол, баскет-

бол.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препят-

ствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика,  спортивные игры). 

7 класс 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олим-

пийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники без-

опасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развити-

ем физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию фи-

зических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования без-

опасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Спо-

собы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, плани-

рование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья 

и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организ-

ма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близо-

рукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
5
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражне-

ния и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные 
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прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчи-

ки), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, Легкая атлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-

тактические действия и приемы игры  в волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по 

правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препят-

ствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры).  

8 класс 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олим-

пийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современ-

ном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развити-

ем физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию фи-

зических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования без-

опасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Спо-

собы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, плани-

рование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. 

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражне-

ния и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные 

прыжки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в волейбол, баскет-

бол.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
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Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препят-

ствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика,  спортивные игры). 

9 класс 
Физическая культура как область знаний  
Раздел соответствует основным направлениям развития познавательной активности человека: зна-

ния о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

История и современное развитие физической культуры 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическая культура человека 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Раздел соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготов-

ленностью учащихся. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Физическое совершенствование 

Содержание ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую под-

готовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно 

важных навыков и умений, спортивных игр и двигательных действий из программных видов спор-

та, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Показатели двигательной подготовленности-испытания в различных упражнениях, по которым 

осуществляется контроль  технической подготовленности учащихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

• Гимнастика с основами акробатики.  

• Легкая атлетика:  

• Спортивные игры:  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

• Общефизическая подготовка.  

• Специальная физическая подготовка. 
 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

Основы комплексной безопасности. 

Почему нужно изучать предмет "ОБЖ".  Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя. Что такое - 

здоровый образ жизни.   

Организм человека и его безопасность. 
Организм человека и его безопасность. За что отвечают системы органов. Чем человек отличается 

от животных.  Почему нужно знать свой организм. Укрепляем нервную систему.  

Тренируем сердце. Развиваем дыхательную систему. Питаемся правильно. 

Как вести здоровый образ жизни. 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  
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Здоровый образ жизни – индивидуальная глава поведения человека, обеспечивающая совершен-

ствование его физических и духовных качеств. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения и укрепле-

ния здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

Мой безопасный дом. 

Чистота в доме - залог здоровья. 

Как обезопасить себя при выполнении домашних дел. Наводим в доме чистоту.  

Школьная жизнь. 

Безопасная дорога в школу. Выбор пути: безопасная дорога в школу 

Пешеходы и пассажиры- участники дорожного движения. правила безопасности пешеходов. Уме-

ние оценивать дорожную обстановку. Правила поведения в школе. Поведения на занятиях. Пове-

дение на переменах. Заболевший в школе.  Правила поведения при пожаре  

На игровой площадке. 

Правила поведения на игровой площадке.  Качели и безопасность.  Правила езды на велосипеде.   

Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой ме-

дицинской помощи при  травмах.  

6 класс 

Основы здорового образа жизни 

Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Организм человека и его безопасность. 

Показатели психического здоровья и нездоровья человека. Основные системы организма человека. 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена, закаливание, физическая активность). Вредные привычки и их факторы (навязчивые дей-

ствия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов.  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Мой безопасный дом 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной эко-

логической обстановкой. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бы-

товой химии, персональными компьютерами и др. Пожар его причины и последствия. Правила 

поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера. Элементарные способы самозащи-

ты. Информационная безопасность подростка. Личная безопасность при посещении массовых 

мероприятий. 

Школьная жизнь 

Виды современного транспорта. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пеше-

хода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Правила по-

ведения при пожаре. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера. Элементар-

ные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Безопасность в обществе (социуме) 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. Тер-

роризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую дея-

тельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посеще-
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нии массовых мероприятий. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квар-

тира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элемен-

тарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Безопасность на природе 

Человек и окружающая среда. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извер-

жения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), круп-

ный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, поло-

водье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Основы оказания 

первой помощи. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

Туристический подход: радость без неприятностей 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Основы оказания первой помо-

щи. 

Основы здорового образа жизни 

Когда человек сам себе враг 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового об-

раза жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факто-

ры (навязчивые действия, употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и ку-

рительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Ин-

формационная безопасность подростка. Личная безопасность при посещении массовых мероприя-

тий. 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной эко-

логической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, во-

де, почве.  

Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Средства индивидуальной защиты велосипедиста.  

Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные сред-

ства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты.  

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Элементарные способы самоза-

щиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиаци-

онно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 

транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Вни-

мание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового об-

раза жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факто-

ры (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение 

табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их 

факторов.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и перело-

мах. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь 

при отравлениях. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
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9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

ЧС природного и техногенного характера  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной эко-

логической обстановкой. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, силь-

ный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные 

заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономи-

ки, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Сред-

ства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

ЧС социального характера. Национальная безопасность РФ 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. Тер-

роризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую дея-

тельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посеще-

нии массовых мероприятий. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квар-

тира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элемен-

тарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Основы здорового образа жизни 

Вредные привычки и борьба с ними 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового об-

раза жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факто-

ры (навязчивые действия, употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и ку-

рительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Ин-

формационная безопасность подростка. Личная безопасность при посещении массовых мероприя-

тий. 
 

2.3. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

 Программа воспитания МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского  (далее - Программа) раз-

работана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образова-

тельные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

 В соответствии с ФГОС в центре программы воспитания МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Берди-

чевского  находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира.  

 Программа воспитания призвана формировать у обучающихся основы российской идентично-

сти; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и со-

циально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности шко-

лы. 

  Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение про-
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блем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных вза-

имоотношений с окружающими их людьми. 

 Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 

МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского и призвана помочь всем участникам образователь-

ного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности, сделать школу 

воспитывающей организацией. 

 Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского расположена в микрорайоне Соцгород, который 

находится в бывшем Промышленном районе города Новочеркасска. Воспитательный процесс му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 31 имени Г.А. Бердичевского (далее – Школа) объединяет весь школьный коллектив: 

учащихся, родителей, педагогов. Контингент обучающихся в основном состоит из проживающих 

в мкр. Соцгород, а также из проживающих в близлежащих микрорайонах: мкр. Октябрьский, мкр. 

Молодежный. Градообразующее предприятие микрорайона -  ООО ПК «НЭВЗ», на котором тру-

дится основная часть родителей учащихся. По социальному статусу семьи учащихся Школы раз-

ные: полные, благополучные, малообеспеченные, многодетные, неполные, семьи опекунов; семьи 

с детьми ОВЗ. 

Школа находится в шаговой доступности от образовательных, культурных, спортивных и соци-

альных учреждений: 

 МБОУ СОШ № 9,   

 МБДОУ «Детский сад № 47», МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Детский сад № 62», 

МБДОУ «Детский сад № 55»; 

 ФГОУ СПО «НПГК» 

 Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования центр туризма и экс-

курсий 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс "Газпром" 

 Стадион ООО ПК «НЭВЗ»; 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова»; 

 Библиотека им. А.П. Чехова, ЦБС; 

 ДК ООО ПК «НЭВЗ»; 

 МБОУ ДОД ЦДТТ № 1. 

 Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной реализации образо-

вательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании обра-

зовательной среды Школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образо-

вательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует развитию 

личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

 Принципы воспитательной работы в школе направлены: 

- на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности школьника через 

стремление обеспечить развитие УУД разных категорий обучающихся в рамках реализации 

ФГОС;  

- на совершенствование системы работы с одаренными детьми; на обеспечение здоровьесбере-

жения обучающихся;  

- на активное взаимодействие учащихся, их родителей и педагогического коллектива. 

 Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и творческих собы-

тий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение истории своей малой роди-

ны и истории России, содействует созданию и сохранению традиций военно-спортивного направ-

ления и детского общественного объединения. 

 Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского  основывается на следую-

щих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 
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обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об учащемсе и его семье, приори-

тета безопасности обучающегося при нахождении его в Школе; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в Школе для каждого обучающего-

ся и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в Школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, систем-

ности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешколь-

ной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духов-

но-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура об-

щения и т.д.; 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который яв-

ляет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского  являются 

следующие:  

     - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ  их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучаю-

щихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучаю-

щимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 

разрешении конфликтов) функции и т.д. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

 Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) в МБОУ 

СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского формулируется общая цель воспитания – личностное раз-

витие школьников, проявляющееся:   

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-

стей (социально значимых знаний);   
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2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (в развитии их соци-

ально значимых отношений);  

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими опыта осуществления со-

циально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогических работников МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичев-

ского  на обеспечение позитивной динамики развития личности обучающегося, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отно-

шения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности обучающегося 

и усилий самого    обучающегося по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели.  

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение сле-

дующих основных задач:    

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать ак-

тивное участие классных коллективов в жизни школы;   

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное развитие школьников, воспи-

тание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России;   

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

коллективов;    

5) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы детского общественного объ-

единения ДОО "Greenland" (Гринлэнд), РДШ;     

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;   

7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспита-

тельный потенциал;  

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тра-

диции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном коллекти-

ве;   

9) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём вовлечения в обще-

ственно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения мероприятий, 

формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гу-

манизм;   

10) организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального поведения и пра-

вонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и здорового образа жизни, форми-

рования негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ 

и другим видам зависимостей;    

11) продолжать организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал;   

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителя-

ми, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.   

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням об-

щего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

 В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для:  

 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных   ценностных ориен-

таций; 
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  утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

   развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,    

    ценностных отношений: 

– к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

– к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

– к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и по-

знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

– к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в за-

щите и постоянном внимании со стороны человека; 

– к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажи-

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

– к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

– к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

– к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

– настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

– к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав-ноправным соци-

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно под-

держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

– к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-ализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку формиро-

вать правильные ценности, получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-

вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, про-

дуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее ис-

кать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.   

 Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным способом профилакти-

ки антисоциального поведения школьников.  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анали-

зируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогиче-

скими работниками в единый коллектив.  

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских основ 

жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного гражданского от-

ношения к другим людям, миру. 
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Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответствен-

ную позицию к происходящему в школе. Для этого в МБОУ СОШ№ 31 имени Г.А. Бердичевского 

используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне:  

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего Школу социума:  

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен при непосредственном участии 

школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей мкр. Соцгород с портретами ветеранов Великой Отече-

ственной войны проходит ежегодно);  

- патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (проект запущен по инициативе и при непосред-

ственном участии Школы, с 8 мая 2012 года ежегодно проходит в мкр. Соцгород);  

- благотворительная акция «Поздравь ветерана» (проект запущен по инициативе и при непосред-

ственном участии Школы, с 8 мая 2010 года  акция проходит ежегодно);  

- экологические акции «Посади дерево», «Чистый город» и др.; 

- общешкольные родительские и ученические собрания, всеобучи, конференции, которые прово-

дятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы (подготовка к государственной 

итоговой аттестации и поступлению выпускников в ВУЗы);   

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий 

с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления 

образования, КДН и ЗП, ПДН); 

  проводимые для жителей микрорайона  и организуемые совместно с семьями учащихся кон-

церты, спортивные состязания, выставки, праздники, представления, которые открывают возмож-

ности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окру-

жающих:  

- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Мама, папа я - спортивная семья» с уча-

стием родителей в командах; дружеские футбольные матчи, волейбольные встречи учащихся 

школы с обучающимися образовательных учреждений города;  

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, выставки ко Дню матери, Дню 

Защитника Отечества, к 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и деду-

шек обучающихся;  

 -концерты с вокальными, танцевальными выступлениями обучающихся в День пожилого челове-

ка, День защиты детей,  8 Марта, 9 Мая и др. в ДК ООО ПК «НЭВЗ», концерты волонтеров для 

ветеранов в городском Центре социального обслуживания населения г. Новочеркасска; 

  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям: 

- флешмоб «Мы вместе!», посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией; 

- цикл профилактических мероприятий в рамках Всероссийской акции «Безопасные дороги де-

тям!»; 

- профилактические мероприятия к «Всемирному Дню борьбы со СПИДом», в рамках «Всемирно-

го Дня отказа от курения»; 

- уроки толлерантности в рамках Дня инвалидов, Дня пожилого человека; 

- написание «Диктанта Победы», 

- уроки охраны окружающей среды; 

- цикл мероприятий в рамках экологических акций «Вместе ярче», «День воды», «День Земли», 

«Посади дерево», «Покорми птиц», «Крышки добра», «Сдал батарейку – спас ёжика» и др.; 

- экологические субботники в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия»; 

- общешкольная зарядка «Будь здоров!» в рамках Всероссийского Дня здоровья; 

на школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные, спортивные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов зна-

менательными датами и в которых участвуют все классы школы:  
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 - День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая при полном составе учеников и учителей Школы);  

- День здоровья, День воды, общешкольные линейки к знаменательным датам (Дню освобождения 

города Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы); 

- праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, День Знаний, 

«Последний звонок»  и др.;  

- общешкольная конференция «В науке первые шаги» (подготовка проектов, исследовательских 

работ и их защита); 

- школьный финал военно-спортивной игры «Орлёнок», смотр-конкурс «Статен в строю - силён в 

бою»; 

-  «Президентские спортивные игры»; 

-  фестиваль детского творчества «Радуга талантов»; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и разви-

вающие школьную идентичность детей:  

- День знаний;  

- «Посвящение в старшеклассники» 

- «Последний звонок»;  

- «Принятие в волонтеры ДОО «Гринлэнд» (Greenland)» 

•  церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в жиз-

ни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы:  

-ежемесячные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей обучающимся;  

-награждение обучающихся на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» обучающихся по итогам конкурса 

«Лучший ученик года»; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» классных коллективов по итогам 

конкурса «Лучший класс года»; 

на уровне классов:   

  выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

  участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых дел;  

  участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение клас-

са, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса; 

  проведение в рамках класса итогового анализа обучающими общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  

на индивидуальном уровне:   

  вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел;  

  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми;  
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  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включе-

ние его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.   

3.2. Модуль «Классное руководство». 

 Осуществляя работу с классом, педагогический работник МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Берди-

чевского организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вве-

ренного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями: 

работа с классным коллективом: 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необ-

ходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

  создание коллективного самоуправления, выявление положительных лидеров; 

  организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел 

с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности); 

  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогиче-

ского работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

  проведение мероприятий, направленных на личностный рост обучающихся, в том числе через 

реализацию воспитательных программ «Тропинка к своему Я», «Разговор о правильном питании», 

«Все цвета, кроме черного»,  «В здоровом теле – здоровый дух» (приложение 1) и др.;  

   выработка совместно с обучающимися законов класса, традиций класса, помогающих обуча-

ющимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение индивидуальных особенностей учащихся, специфики условий и процесса их развития; 

 установление межличностных контактов с каждым ребенком; 

 создание условий в классном коллективе для проявления и развития реальных и потенциальных 

возможностей учащихся, реализации социально ценных и личностно значимых интересов и по-

требностей школьников; 

 оказание индивидуальной помощи учащимся, испытывающим затруднения в адаптации к жиз-

недеятельности класса, отношениях с учителями и другими членами школьного сообщества, вы-

полнении норм и правил поведения в учебном заведении и за его пределами; 

 взаимодействие с родителями, администрацией, социально-психологической и другими служ-

бами образовательного учреждения с целью проектирования индивидуальной траектории развития 

учащихся, педагогической поддержки общественно полезных инициатив школьников, коррекции 

отклонений в интеллектуальном, нравственном и физическом становлении их личности; 

 содействие воспитанникам в деятельности по самопознанию, самоопределению и саморазви-

тию; 

 диагностика результатов обучения, воспитания и развития каждого учащегося, учет их лич-

ностных достижений. 

работа с учителями-предметниками в классе: 

 классный руководитель знакомит учителей с результатами изучения детей и классного коллек-

тива, привлекая и классный коллектив, и учителей, работающих в классе, к обсуждению програм-

мы педагогической помощи ребенку и его семье. Он организует совместно с учителями-
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предметниками поиск средств, способов, обеспечивающих успешность ребенка в учебной дея-

тельности, его самореализацию на уроке и во внеучебное время; 

 классный руководитель систематически информирует учителей о динамике развития ребенка, 

его трудностях и достижениях, об изменении ситуации в семье. В случае затруднений, связанных 

с обучением, стремится привлечь учителей к обсуждению путей преодоления этих трудностей и 

помогает педагогам скорректировать их действия. Необходимо познакомить учителей с особенно-

стями психического развития детей, имеющих отклонения в развитии, со специальными способа-

ми педагогического влияния на них; 

 классный руководитель регулирует отношения учителей и родителей ребенка. Он информирует 

педагогов о состоянии воспитанника, особенностях семьи, организует встречи родителей с учите-

лями-предметниками с целью обмена информацией, оказания помощи родителям в организации 

домашней работы с учащимися; 

 одной из форм взаимодействия классного руководителя и учителей-предметников, обеспечива-

ющих единство действий и способствующих выработке единых подходов к воспитанию ребенка, 

является педагогический консилиум. Здесь формируется всесторонний взгляд на ребенка. Все, кто 

работает с учеником, получают информацию о его психическом, физическом, умственном разви-

тии, его индивидуальных способностях, возможностях и трудностях. Педагоги анализируют ре-

зультаты наблюдений за учеником, обмениваются информацией, договариваются о способах ре-

шения возникающих проблем и распределяют функции в работе с ребенком. 

работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 изучение семей обучающихся; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отноше-

ний между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

 индивидуальные беседы с родителями (законными представителями), с целью добиться боль-

шего взаимопонимания в поиске путей совместного влияния на ребёнка; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

 дел класса. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объ-

единять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

   создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

   поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

   поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

 Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адап-

тации ребёнка в школе, создание благоприятных условий для развития творческих интересов де-

тей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность, учёт его 
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возрастных и индивидуальных особенностей, создание условий для полноценного пребывания ре-

бёнка в школе в течение дня, содержательное единство учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках ООП ООО. 

Задачи, решаемые внеурочной деятельностью: обеспечить достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов основной образовательной программы основного 

общего образования, снизить учебную нагрузку учащихся, обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка к процессу обучения в основной школе, улучшить условия для развития ребенка, учесть 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Направления внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результа-

тов обучающихся в соответствии с ООП ООО школы: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Формы организации внеурочной деятельности: соревнования, экскурсии, мини-проекты, про-

екты, конкурсы, поисковые исследования, общественно полезные практики и другое. 

К осуществлению внеурочной деятельности  предъявляются  валеологические требования – 

форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы между учебными 

занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью (5-9 класс – не менее 45 минут).  

    Содержание внеурочной деятельности определено следующими курсами:  

5 класс – Разговор о правильном питании, Основы духовной нравственности, Информационная 

безопасность, Алгоритмик,  Все цвета, кроме черного, Культура и традиции донского казачества; 

6 класс – Оранжевый мяч, Информационная безопасность, Финансовая грамотность, Все цвета, 

кроме черного, Культура и традиции донского казачества; 

7 класс – Оранжевый мяч, Информационная безопасность, Основы духовной нравственности, 

Разговор о правильном питании, Финансовая грамотность, Культура и традиции донского казаче-

ства; 

8 класс – Оранжевый мяч, Увлекательный волейбол, Основы духовной нравственности, Разго-

вор о правильном питании, Химия и жизнь, Информационная безопасность, Финансовая 

грамотность; 

9 класс – Увлекательный волейбол, Основы духовной нравственности, Разговор о правильном 

питании, Финансовая грамотность, Информационная безопасность. 

Программы курсов внеурочной деятельности направлены на достижение планируемых резуль-

татов ООП ООО: 

Оранжевый мяч – программа направлена на формирование личностных результатов обучающихся, 

сохранение и укрепление здоровья, на приобщение школьников к здоровому образу жизни, про-

филактику асоциального поведения и создание условий для укрепления физического здоровья де-

тей, для творческой и спортивной самореализации личности ребенка посредством овладения осно-

вами физкультурной деятельности на базе спортивной игры баскетбол.  

Увлекательный волейбол – систематические занятия физическими упражнениями в виде различ-

ных подвижных и спортивных игр, не только формируют у них необходимый фонд двигательных 

умений и навыков, но и создают необходимые условия для укрепления здоровья, повышения 

устойчивости к учебным нагрузкам, создают базу для дальнейших занятий игровыми видами 

спорта. Программа курса направлена на мотивацию обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, на формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необ-

ходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

Основы духовной нравственности - курс направлен на обеспечение следующих результатов: вос-

питание веротерпимости, уважительного отношения к чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступ-

ках, поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах свет-

ской этики, культуры, их роли в развитии России и человечества, в становлении гражданского об-

щества и российской государственности. 

Культура и традиции донского казачества – курс направлен на изучение истории донского казаче-

ства, пропаганду донских традиций, изучение культуры, позволит учащимся осуществлять расши-
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ренный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, помощниками в 

исследованиях учащихся будут родители, бабушки и дедушки. Такая работа развивает интерес к 

истории казачества, своих предков, способствует укреплению духовных ценностей, повышает 

культурный уровень. Программа позволит сформировать условия для личностного роста и разви-

тия ребенка через возрождение культуры и традиций донского казачества, укрепление духовных 

ценностей, повышение интеллектуального и культурного уровня. 

Информационная безопасность – курс отражает особенности современного цифрового мира как 

киберпространства, насыщенного сетевыми сервисами и интернет коммуникациями, доступными 

детям, в том числе негативной направленности: закрытые сетевые сообщества неизвестного толка, 

опасные группы, негативные контакты, навязчивые интернет ресурсы (спам, реклама, азартные 

игровые сервисы), сайты, содержащие негативный и агрессивный контент, в том числе противо-

правные материалы, влекущие ответственность по законам Российской Федерации, сетевые сред-

ства вмешательства в личное информационное пространство на персональных устройствах, рабо-

тающих в Интернете, использование детьми электронных социальных/банковских карт, имеющих 

персональные настройки доступа к ним. Главная цель курса - обеспечить социальные аспекты ин-

формационной безопасности в воспитании школьников в условиях цифрового мира, включение 

цифровой гигиены в контекст воспитания детей на регулярной основе, формирование у учащихся 

правовой грамотности по вопросам информационной безопасности, которые влияют на социали-

зацию детей в информационном обществе, формирование личностных и метапредметных резуль-

татов обучения и воспитания детей.  

Разговор о правильном питании – программа направлена на формирование у учащихся полезных 

привычек и побуждение учащихся заботиться о своем здоровье. Проблема сохранения и укрепле-

ния здоровья учащихся становится все более актуальной: наблюдается резкое снижение процентов 

здоровых детей по ряду причин неблагоприятная экологическая обстановка, снижение уровня 

жизни некоторых слоев населения, значительные нервно-психические нагрузки и др. Весьма су-

щественным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, 

незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья.  

Все цвета, кроме черного – курс внеурочной деятельности, который  направлен на формирование у 

учащихся навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем предупредит 

вредные привычки. Данный курс способствует формированию здорового образа жизни, умению 

оценивать себя и окружающих людей, навыков управления своим поведением, эмоциональным 

состоянием, развитию коммуникативных навыков и умению противостоять негативному давлению 

со стороны окружающих. 

Химия и жизнь - курс внеурочной деятельности, который  направлен на воспитание отношения к 

химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловече-

ской культуры, освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике, развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями, применение полученных знаний и умений для без-

опасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, ре-

шения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здо-

ровью человека и окружающей среде. 

Алгоритмик – курс внеурочной деятельности, который  поможет учащимся понять значение алго-

ритмизации как метода познания окружающего мира, принципы структурной алгоритмизации, 

овладеть базовыми понятиями теории алгоритмов. Курс нацелен на гармонизацию индивидуаль-

ных и социальных аспектов обучения по отношению к информационным технологиям, на овладе-

ние умением составлять алгоритмы решения поставленных задач 

Финансовая грамотность – максимально доступный для понимания курс, что дает возможность 

ребятам избежать совершения ошибок во взрослой жизни и правильно распоряжаться деньгами. 

Современные дети достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользуются пластико-

выми картами и мобильными приложениями, они с раннего возраста оперируют денежными зна-

ками и являются активными участниками торгово-финансовых взаимоотношений, что требует от 
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них определенного уровня финансовой грамотности. Главной задачей введения обучения финан-

совой грамотности является стремление остановить развитие безответственного отношения к де-

нежным операциям в целом.  

 Включить обучающихся в художественную, социальную, спортивно-оздоровительную, творче-

скую, интеллектуальную, техническую и другие виды деятельности, дать возможность сделать 

выбор  своих увлечений, ярче проявить творческий потенциал,  позволяет учащимся школы сеть 

кружков и секций по  интересам:  

 кружок «Мастерица» (декоративно-прикладное творчество); 

 кружок «Кукольный оазис» (мастерская по изготовлению кукол и декораций); 

 кружок «Золотая маска» (театральное искусство); 

 кружок «Студия «Микс» (вокальное, хоровое пение); 

 кружок «Клаксон» (деятельность ЮИД); 

 кружок «Алгоритмик» (программирование); 

 спортивные секции баскетбола, волейбола. 

 Кружок «Студия - микс» 

Программа реализует основные цели и задачи: 

- всестороннее формирование личности школьника с учетом особенностей его физического, пси-

хического развития, индивидуальных возможностей и способностей; 

- создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное, личностное и физическое 

развитие детей; 

- обеспечение интеллектуального развития школьников в процессе использования развивающих 

игр, способствующих формированию творческой личности; 

-организация участия школьников в творческой деятельности; 

- активизация потенциальных возможностей школьников в эмоциональном развитии; 

- приобщение к художественно – эстетической культуре средствами искусства; 

- создание благоприятных условий для социокультурной адаптации школьников посредством об-

щения с искусством в активной музыкальной деятельности. 

Цели и задачи певческой и исполнительской деятельности. 

1. Формирование общемузыкальной и певческой культуры (эстетические эмоции, интересы, оцен-

ки, вокально – хоровые умения и навыки на простейших музыкальных инструментах). 

2. Воспитание у школьников певческой культуры, приобщение их к музыке. 

3. Развитие музыкальных способностей (эмоциональной отзывчивости на музыку, ладового чув-

ства, музыкально – слуховых представлений, чувства ритма). 

Планируемые результаты реализации программы Освоение детьми программы кружка «Студия – 

микс» направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта, предполагает интеграцию продуктивной 

деятельности в области эстетического освоения мира в разных формах и имеет особую значимость 

для духовно – нравственного воспитания школьников. 

Кружок «Мастерица»  

  Декоративно-прикладное  искусство  одно  из  ярких воплощений  творческой  силы  народа,  

способствующей формированию  и  раскрытию  разносторонне   развитой личности. Оно форми-

рует эстетический вкус школьников, развивает   у   них   любознательность,   воспитывает усидчи-

вость  и  т.д.  Занятия  декоративно-прикладным творчеством помогает учащимся по - новому 

взглянуть на привычные  вещи,  окружающие  их,  понять  их  красоту, вырабатывают эстетиче-

ский вкус. 

Программа “Мастерица”, являясь комплексной, позволяет уйти от узкоспециализированного ха-

рактера занятий,  избежать монотонности в обучении, благодаря овладению обучающимися раз-

нообразными видами декоративно-прикладного творчества. Программа  носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися основными приёмами об-

работки природных материалов, ткани, бумаги, картона. 
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  За основу предмета изучения выбраны такие виды деятельности,  как:  аппликация,  флористика,  

лепка, вязание крючком и спицами, вышивка и др., относящиеся к образовательной области «ис-

кусство». 

   Программа интегрирует знания детей из различных областей: изобразительное искусство, техно-

логия, окружающий мир, история и существенно дополняет практическую и теоретические части 

программ школы. Уровень дидактического синтеза в интеграции прослеживается через развитие у 

воспитанников памяти, творческого воображения, логического мышления. 

Цель программы: обеспечить условия для развития и саморазвития личности в декоративно-

прикладном искусстве, для профессиональной ориентации и адаптации на рынке труда. 

Задачи:  

Обучающие: 

1. Организовать  для  детей  систему  занятий  по овладению ими практическими умениями и 

навыками, необходимыми для трудовой деятельности. 

2. Научить детей применять приобретенные знания и. умения в повседневной жизни. 

3. Обеспечить освоение детьми фундаментальных, этико-эстетических понятий народа, обеспечи-

вающих преемственность и воспроизводство культуры в наше время. 

Развивающие: 

1. Развивать творческий потенциал детей, эмоциональную среду, воображение и фантазию. 

2. Содействовать раскрытию личностных качеств воспитанников в процессе творческой деятель-

ности. 

Воспитывающие: 

1. Расширить информационное поле учащихся, формировать более полное представление о куль-

турном наследии мира, России, Донского края. 

2. Вовлечь детей  в  коллективную  деятельность  в свободное от школьных занятий время. 

3. Расширить знания детей об окружающем мире и родном крае. 

Пути реализации задач: 

- организация творческих занятий; 

- проведение конкурсов, практических занятий, экскурсий; 

- посещение музеев, выставок. 

Программа дополняет школьный курс «Технология», дает более глубокие знания, навыки и уме-

ния в изготовлении изделий, а также развивает художественно-эстетические умения в оформлении 

изделий и интерьера помещений. Она воспитывает усидчивость, аккуратность, бережливость, 

настойчивость, самооценку, самоконтроль и целенаправленность, внимание. 

Кружок «ЮИД (Клаксон)» 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения 

на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к 

жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм 

поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также 

умения и навыки пропагандисткой работы.  

          Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда 

будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Поэтому школа пер-

вой должна поддержать идею городского общественного движения «Юные инспекторы дорожно-

го движения», целью которого является объединение детей и взрослых, заинтересованных в сни-

жении дорожно-транспортного травматизма. 

         Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного об-

разовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.           

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, 

объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучаю-

щихся.  Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления тео-

ретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения.  

Кружок «Золотая маска» 
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Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых образователь-

ных программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных образо-

вательных технологий. 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, 

можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к теат-

ральному искусству. 

Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства таких 

как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определен-

ных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чув-

ствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра спо-

собствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (ху-

дожественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. 

Одновременно способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона 

учеников и учителей, повышению культуры поведения. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как 

возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процес-

сом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным 

и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной ра-

боты с детьми, основана на психологических особенностях развития младших школьников. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса разви-

тия и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт 

возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения 

педагогом профориентационной работы. 

Кружок «Кукольный оазис» 

Программа кружка «Кукольный Оазис» реализует художественное направление во вне-

урочной деятельности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том образования второго поколения. Программа направлена на воспитание личности ребенка, раз-

витие его тонких душевных качеств, нравственных и эстетических ценностей, разнообразных при-

кладных умений: клеить, шить, строгать, выпиливать, рисовать и т.п. Известно, что кукольный те-

атр – это не только средство развлечения, он оказывает    большое воспитательное воздействие на 

детей.   Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, побуж-

дает к созданию новых образов. Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более 

интересной и содержательной, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радо-

стью творчества. 

     Кукольный театр – это не только средство развлечения, он оказывает большое воспитатель-

ное воздействие на детей. В связи с этим необходимо серьёзно относиться к подбору репертуара.  

      Новизна программы: расширенное использование на занятиях театрализованной деятельно-

сти как основной. Это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспи-

тания творческой направленности личности. 

      Педагогическая  целесообразность.  Наиболее эффективной для развития детей является 

коллективная театрализованная деятельность, которая направлена на целостное воздействие на 

личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющи-

еся у него возможности; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических про-

цессов; способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени 

свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные спо-

собности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворе-

ния, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенций. 

Кружок «Алгоритмик» 
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Данная дополнительная образовательная программа составлена для учащихся 7 класса  на 

основе авторской программы «Начальный курс программирования» учителя информатики Афана-

сьевой Н.К. с учетом личного опыта автора и специфики кружковой работы в школе.  

Цель курса: формирование у учащихся навыков поиска собственного решения поставленной 

задачи, составления алгоритма решения и реализации алгоритма с помощью средств программи-

рования. 

Для достижения поставленных задач занятия кружка проводятся в форме от простого к 

сложному.  

При разработке программы учитывался возраст учащихся, используется сочетание теорети-

ческого материала с практическим занятием на компьютере. 

Для практической работы на каждом компьютере установлена среда Pascal ABC, где учащи-

еся могут реализовать свои программы и посмотреть результат их выполнения. 

Для школьников этот курс – возможность развить навыки программирования на языке 

Pascal. Программирование – это стержень как базового, так и профильного курсов информатики. В 

рамках предлагаемого курса «Начальный курс программирования» изучение основ программиро-

вания на языке Pascal – это не столько средство подготовки к будущей профессиональной дея-

тельности, сколько формирование новых общеинтеллектуальных умений и навыков: разделение 

задачи на этапы решения, построение алгоритма и др. Исключительно велика роль программи-

рования для формирования мышления школьников, приёмов умственных действий, умения стро-

ить модели, самостоятельного нахождения и составления алгоритмов решения задач, умения чётко 

и лаконично реализовывать этапы решения задач. Использование этих возможностей для форми-

рования общеинтеллектуальных и общеучебных умений школьников активизирует процесс инди-

видуально-личностного становления учащихся.  

Секция баскетбола 

Как известно, игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека. Она за-

нимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в общении, получении информации, дает 

приятную физическую нагрузку. Кроме того,  игра оказывает благотворное влияние на формиро-

вание творческой души, развитие физической силы и способностей. В игре растущий человек по-

знает окружающий мир, жизнь, ищет себя. Спортивные игры направлены на всестороннее физиче-

ское развитие и способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально-волевых качеств. Это и стало основной целью создания программы спортивной секции 

баскетбола. 

Цель программы – формирование физической культуры личности школьника посредством 

овладения основами физкультурной деятельности со спортивно-рекреационной направленностью 

(на одном из видов спорта – баскетбол), овладения способами оздоровления и укрепления орга-

низма учащихся посредством занятий баскетболом. 

Особенностью данной программы является личностно-деятельный подход и здоровьесбе-

режение в процессе обучения игры в баскетбол. 

Программа спортивной секции баскетбола для учащихся 5 – 9 классов общеобразователь-

ной школы учитывает специфику дополнительного образования  и охватывает значительно боль-

ше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обу-

чения. Она дает  возможность заняться баскетболом  с  «нуля» тем детям, которые еще не начина-

ли  проходить раздел «баскетбол» в школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового об-

раза жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармонично развитого человека. Актуальность 

программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в профилактике асоциального 

поведения, в создании условий для профессионального самоопределения, творческой самореали-

зации личности ребенка, укреплении психического и физического здоровья детей.  

Баскетбол – один из наиболее массовых и любимых видов спорта у нас в стране. Занятия 

Баскетболом улучшают работу сердечно – сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костную 

систему, развивают подвижность суставов. Постоянное взаимодействие с мячом способствует 

улучшению периферического зрения, ориентировке в пространстве. Развивается двигательная ре-

акция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в баскетбол требует от занимающихся максималь-
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ного проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретен-

ными навыками. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия реше-

ний, воспитываются чувства дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия интере-

сам коллектива. Занятия баскетболом способствуют развитию и совершенствованию у занимаю-

щихся основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков, укрепле-

нию здоровья, занимающихся приучаются мобилизовать свои возможности, действовать с макси-

мальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы.  

Баскетбол  позволяет решить проблему занятости у детей свободного времени, пробуждение  ин-

тереса к определенному виду спорта.   Практика показывает эффективность ранней подготовки 

учащихся для формирования полноценного коллектива единомышленников и успешной работы на 

последующих этапах.  

 Участие в кружках и секциях на базе школы позволяет лучшить условия для развития ребенка с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей,  вовлечь обучающихся в интересную и 

полезную для них деятельность, которая предоставляет им возможность самореализоваться в ней. 

3.4. Модуль «Школьный урок». 

       Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следую-

щее: 

  организация предметных образовательных событий: 

- предметных недель учебных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, внеуроч-

ные занятия, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для обучающихся с целью раз-

вития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями;  

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок деловая игра, урок - 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприя-

тий (викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы плакатов и рисунков, экскурсии и др.); 

  
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образова-

тельное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

краю; 

  интерактивный формат занятий в многофункциональном школьном музее, который спо-

собствует эффективному закреплению тем урока. Деятельность музейного сообщества направлена 

на изучение, популяризацию знаний о своей малой и большой Родине через краеведческую, поис-

ково-исследовательскую работу по истории школы, жизненного пути её учеников и учителей. За-

нятие музейным делом способствует созданию условий для развития духовно-нравственного по-

тенциала личности, формирует социально-значимые знания и опыт деятельного выражения соб-

ственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, даёт возможность 

для опыта проектной деятельности, расширяет потенциал системы школьных уроков; 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 
через создание специальных тематических проектов, с использованием материалов музея, органи-

зация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее об-

суждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-

ния; 

  использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечива-

ющих современные активности обучающихся (школьный виртуальный музей (МШМ_31)), учеб-

ные занятия на платформах Учи.ру, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, зачеты в электрон-

ных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обуча-

ющие сайты, уроки онлайн, видео лекции, онлайн-конференции; 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через  

- проведение Уроков мужества;   
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- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? Когда?», брейн-ринг, квесты, 

игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание);  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкнове-

ний различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или про-

блемы, творчества учителя и учащихся;  

- групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести инди-

видуальный вклад, распределению ролей; - инициирование и поддержка исследовательской дея-

тельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов («В науке первые шаги»), что даёт школьникам возможность приобрести навык самосто-

ятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследо-

вателей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания сво-

ей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конферен-

циях, форумах);   

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способностей;  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познава-

тельной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни совре-

менников;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и само-

организации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 

3.5. Модуль «Самоуправление». 

  Поддержка детского самоуправления в  школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного досто-

инства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали-

зации. Это готовит их к взрослой жизни.   

 Детское самоуправление в МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского осуществляется 

следующим образом:   

на уровне школы:  

• через деятельность выборного школьного ученического Совета – Совета старшеклассников, со-

здаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующе-

го, планирующего и организующего проведение и анализ личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.), отвечающих за прове-

дение конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.:  

- познавательная деятельность — «Предметные недели», квест «Вихрь», «День птиц», и др.;  

- спортивно-оздоровительная деятельность общешкольные «Дни здоровья», «Товарищеские 

спортивные встречи» и др.;  

- художественное творчество - фестиваль «Радуга талантов», конкурсы рисунков, поделок и др.;  

- патриотические акции «Георгиевская ленточка»,  «Письмо солдату» и др.; 

на уровне  классов:  
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• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, пред-

ставляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой школьного ученического совета и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса:  

- планирование, организация, проведение и анализ  классных дел, мероприятий, акций, конкурсов 

по направлениям: спортивно-оздоровительная деятельность проведение утренней зарядки, физ-

культминутки на уроках и др.; художественное творчество - выставки рисунков, поделок, «День 

матери», и др.);  

- организация дежурства в классе: составление графика дежурства, определение обязанностей 

дежурных и т.д.; 

- оформление, благоустройство  классного кабинета:  информационное оформление (стенд) 

классного уголка, создание цветочных зон, оформление к «Новому году» и др. 

на индивидуальном уровне:   

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: в 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций, отвеча-

ющих за различные направления работы в классе и школе: (выполнение поручений - фотограф, 

оформитель классного альбома, организатор игр на перемене и т.д.). 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Greenland (Гринлэнд)» - это 

добровольное общественное объединение детей  и взрослых  на основе общности интересов для 

реализации целей, указанных в Уставе детской общественной организации «Greenland (Грин-

лэнд)».  Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об об-

щественных объединениях» (действующая редакция на основе изменений, внесенных Федераль-

ным законом от 30.12.2020 № 481-ФЗ); областной закон «О поддержке добровольческой деятель-

ности в Ростовской области» № 895-ЗС от 07.06.2012 (Действующая редакция с изменениями от 5 

дек. 2018). Организационно-правовая форма - общественная организация.  

Утверждение и последовательная реализация в детском общественном объединении демократиче-

ских процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов об-

щему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дают обучающемуся воз-

можность получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

Договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, традици-

онной формой которого является заявление при вступлении в объединение, представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами дан-

ного объединения. 

Цели ДОО  «Greenland»:  

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в получении или углублении биоло-

го-экологических знаний через активную поисково-исследовательскую деятельность; 

• формирование активной жизненной позиции через внеурочную деятельность; 

• раскрытие творческого потенциала детей, овладение ими основами культурного и духовного 

наследия человечества; повышение коммуникативной компетентности учащихся.  

Руководство ДОО  «Greenland» осуществляют: общее собрание, совет ДОО  «Greenland», руково-

дитель, председатель. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через поисково-

исследовательскую  и внеурочную деятельность. 

Наиболее предпочтительные формы добровольчества для реализации деятельности:   

- досуговая деятельность (организация свободного времени детей и подростков);  

- социально-психологическая (психологические тренинги, организация благотворительных акций 

и сборов);  
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- туристская подготовка;  

- творческое развитие детей (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников);  

- информационное обеспечение и пропагандистские акции – ЗОЖ, ГТО, движения «Здоровое пи-

тание - активное долголетие», экстренная помощь (пожилым и инвалидам), экологическое добро-

вольчество (уборка территорий, поддержание  экоуголка в школе, посадка деревьев и мониторинг, 

волонтерскую деятельность на заповедных территориях); 

- клубные встречи (формальные и неформальные встречи членов детского общественного объ-

единения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и мик-

рорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий); 

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обу-

чающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происхо-

дит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под-

держки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

В рамках всех направлений деятельности ДОО  «Greenland» может осуществляться добровольче-

ская (волонтерская) деятельность (участие членов детского общественного объединения в волон-

терских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом).  

 Это участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный ха-

рактер, так и постоянная деятельность обучающихся. 

 Информирование о деятельности группы в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, на сайтах 

школы и ДОО «Greenland». 

Организация общественно полезных дел, дает обучающимся возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей шко-

ле, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. 

Деятельность ДОО «Greenland» пропагандирует здоровый образ жизни,  способствует профориен-

тации, выбору профессии, приобщает молодежь к историческому, культурному и духовному 

наследию нашей страны. 

Особую важность для подростков  приобретает имидж соответствующей деятельности, включен-

ности в объединение. Он должен ясно отражать характер деятельности и нести яркую, эмоцио-

нальную, позитивную нагрузку.  

Имидж объединения  «Greenland» включает следующие значимые составляющие:  

- миссия деятельности – видимый результат совместных усилий;  

- общественное мнение – размещение информацию о деятельности ДОО на сайты школы, объеди-

нения «Содружество Детей и Молодежи Дона»;  

- бренд – внешние узнаваемые символы и атрибуты деятельности, отражающие ее стиль и харак-

терные особенности – (эмблема, галстуки, бейджи);  

- внутренняя культура (формирование толерантного стиля межличностных отношений, эмоцио-

нально-психологического климата через игровые и психологические тренинги);  

- организационная культура (высокая степень общей организованности: в «Greenland» выработана 

система оповещений о предстоящей деятельности, о сборе, о планируемых  акциях; разработан 

порядок и система  деятельности). 

Выпускники объединения являются активными гражданами, используют в своей дальнейшей дея-

тельности навыки, приобретенные в объединении. 

 Деятельность школьного отделения РДШ
1
 направлена на воспитание подрастающего поколе-

ния, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и заня-

тости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 

8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 
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 РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников 

к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, се-

мье, ближайшем социальном окружении. 

 Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих кон-

курсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены 

уроки «Про- 

еКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО; 

гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и дру-

гим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посиль-

ную помощь пожилым людям; осуществляют совмест- 

____________________________ 
1
Школьное отделение региональной общественно-государственной детско-юношеской      организа-

ции «Российское движение школьников». 

ную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов  движения, 

дружины юных пожарных. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить но-

вые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в раз-

личных внешкольных ситуациях, создаются благоприятные условия для воспитания у обучаю-

щихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского  рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями обучающихся: в музеи, на предприятия, на природу, по 

местам боевой славы, в другие города области и страны, к памятникам исторического прошлого; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими ра-

ботниками и родителями обучающихся в другие города для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 экскурсии в многофункциональный школьный музей (далее – МШМ_31), на базе которого дей-

ствует лекторская группа учащихся средней и старшей школы. Учащиеся самостоятельно готовят 

экспозиции и проводят экскурсии в школьном музее, помогают проводить классные часы для 

учащихся начальной школы. Совместно с действующим кружком «Кукольный оазис» МШМ_31 

реализует деятельность через подготовку и проведение тематических концертов, праздников, 

спектаклей кукольного театра, в том числе профилактической направленности. 
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3.8. Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогических работников МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевско-

го и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное про-

свещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, органи-

зацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обуча-

ющегося к выбору, педагогические работники актуализируют его профессиональное самоопреде-

ление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профес-

сиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реали-  

зации своего профессионального будущего с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

 На уровне основного общего образования проводятся: 

 - профориентационные квесты «В мир профессий»; 

  - классные часы, деловые игры: «Все профессии важны, все профессии нужны», «Кем меч-

таю быть», «Профессии наших родителей» и др.; 

 - решение кейсов «Маршруты профориентаций» (ситуаций, в которых необходимо принять ре-

шение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- конкурс « Большая перемена» в формате онлайн-игры, который позволяет выявить ребят с ак-

тивной жизненной позицией в различных направлениях. 

  Все это способствует развитию личного интереса к профессиональной деятельности, приобре-

тению первоначального опыта в различных сферах профессиональной практики. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Берди-

чевского  обогащает его внутренний мир, способствует формированию у него чувства вкуса и сти-

ля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрес-

совые ситуации, способствует позитивному восприятию им школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой шко-

лы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, рекреаций, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разрушения нега-

тивных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающих-

ся (стены лестничных пролетов, рекреации школы), позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира «Донские узо-

ры», «Мой край родной»; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (прове-

денных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, соревнованиях); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, до-

ступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими обу-

чающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников Новый год, 8 Марта, День Защитника Отечества, церемоний «Посвящение в пешехо-
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ды», «Посвящение в старшеклассники», торжественных линеек к Дню знаний, Последнему звон-

ку, Дню Победы, выставок «Моя мама лучше всех», «Новогоднее настроение», «Под мирным не-

бом», «Мой папа – Защитник», «Осенние краски», собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной символи-

ки (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), ис-

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова-

тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешколь-

ных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке культурных растений 

- акция «Посади дерево», закладке газонов - акция «Сад памяти», размещение кормушек  - акция 

«Покорми птиц», декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 

 оформление фасада школы к Новому году, Дню России, Дню Победы, к празднику весны и 

труда. 

3.10. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ № 31 имени 

Г.А. Бердичевского  осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, кото-

рое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителя-

ми или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

на групповом уровне:  

общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении МБОУ СОШ 

№ 31 имени Г.А. Бердичевского и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

родительский всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

взаимодействие с родителями с помощью школьного сайта в разделе «Родителям», сообщества 

школы в ВКонтакте: размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости;    

на  уровне класса: 

          классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов вос- питания и социали-

зации детей их класса; 

         родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обу-

чения и воспитания обучающихся класса; 

        социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

       собрание с родителями будущих первоклассников по вопросам организации школьной дея-

тельности первоклассника, адаптация его к образовательному процессу; 

        проведение Дня открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей с целью зна-

комства с условиями обучения в образовательной организации; 

        тематические классные собрания для родителей, на которых проводится педагогическое про-

свещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители получают рекомен-

дации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

       обсуждение вопросов организации обучения, вопросов воспитания детей в период подготовки 

к  ОГЭ; 

 взаимодействие классного руководителя через родительские группы в Viber, WhatsApp, в 

ВКонтакте; 
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на индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых про-

блем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальные консультации для родителей специалистов по проблемам сопровождения детей с 

нарушениями здоровья; 

тематические собрания для родителей детей, стоящих на различных видах учёта для обсуждения 

проблем воспитания, просвещения родителей с нарушением детско-родительских отношений; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей. 

3.11. Модуль «Безопасность». 

 Вопросы безопасности обучающихся как в стенах образовательного учреждения, так и за его 

пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут подстере-

гать учащегося везде. Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности: 

• антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связан-

ных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. 

 В рамках безопасности жизнедеятельности обучающихся особое внимание уделяется правово-

му воспитанию, формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной 

жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлени-

ям. 

1. Профилактика детской дорожной безопасности. 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) -целенаправленная дея-

тельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, спо-

собствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых получают травмы  и погибают 

учащиеся. 

Основные задачи: 

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма; 

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил дорожного движения; 

- организация деятельности отряда ЮИД; 

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

- тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

- практические занятия по правилам дорожного движения; 

- участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

- тематические классные, инструктажи, беседы часы в рамках реализации Программы по изуче-

нию ПДД на классных часах (приложение 3); 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

соблюдению правил дорожного движения 
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- проведение занятий в младших классах (отряд ЮИД, ДОО «Greenland»); 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, по пра-

вилам перевозки пассажиров; 

- тематические внеклассные мероприятия с использованием метода проектирования, который поз-

воляет организовать общение с учащимися на новом уровне, создать атмосферу делового сотруд-

ничества и приобщить учащихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся само-

утвердиться, получать новые знания. В процессе реализации проекта они изготавливают плакаты, 

листовки, памятки, инструкции, рекомендации, компьютерные презентации. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

 Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы мини-

мизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить 

факторы, которые его вызывают. 

В школе используются следующие формы работы по данному направлению: 

- тематические игры, соревнования ДЮП, конкурсы, викторины 

- практические занятия по пожарной безопасности (в том числе силами Дружины юных пожарных 

(ДЮП); 

- тематические беседы и классные часы; 

- экскурсии в пожарную часть, пожарные отряды города, посещение пожарно-технической вы-

ставки, музея; 

- практикум «Пожарная эвакуация» (по графику эвакуационных тренировок); 

- проведение занятий в младших классах (ДЮП, лекторские группы); 

- встреча с сотрудниками пожарной части, пожарных отрядов города; 

- участие в работе движения Дружин юных пожарных (ДЮП) 

- участие в конкурсах, в том числе дистанционно. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма. 

 Профилактика экстремизма и терроризма среди обучающихся школы направлена на:  

 воспитание уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от нацио-

нальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнацио-

нального согласия и уважения;  

 создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образова-

тельной организации, исключающей проявления агрессии, психологического и физического трав-

мированы;  

 формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному насле-

дию России как многонационального и многоконфессионального государства;  

 расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и моло-

дежи, занятий спортом. 

 Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде школы: 

- формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и террористической дея-

тельности; 

- повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов;  

- формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского 

и террористического характера; 

- развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы тер-

рористических актов;  

- формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 

Исходя из задач, работа в школе организована по следующим направлениям: 

 информирование обучающихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 

 разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за правонарушения экстремист-

ской направленности; 
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 формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде 

всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

 снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. 

Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использова-

ние дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфлик-

тов в повседневном общении, ведению переговоров; 

 формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения до-

стоинства каждого человека; 

 создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

 Для профилактики экстремизма в школе используются следующие формы работы: 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- библиотечная выставка тематических материалов «Мы против террора!»; 

- тестирование учащихся 9-11 классов по знанию законодательства об экстремизме и проведению 

публичных мероприятий; 

- тематические классные часы, беседы «Ложное сообщение о террористической угрозе. Ответ-

ственность»; 

- тематические классные часы, беседы «Административная и уголовная ответственность за экс-

тремизм и терроризм»; 

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

- просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

- конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

- раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание.   

 Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных орга-

нов, направленная на формирование правового сознания, навыков и привычек правомерного пове-

дения учащихся. 

 Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием правового 

государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры 

ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового ниги-

лизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностные качества, необхо-

димые для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом право-

вых норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

 В рамках профилактики правонарушений, правового и антикоррупционного воспитания в шко-

ле используются следующие формы работы: 

- классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению (приложение 4); 

- профилактические беседы «Как не стать жертвой преступления», «Права и обязанности подрост-

ков», «Безопасность в интернете - инструкция по применению»; 

- беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2; 

- беседы, уроки, модули, классные часы в рамках программы школы «Профилактика наркомании и 

ПАВ-зависимости для учащихся 5-9 классов» (приложение 5); 

- тестирование учащихся 7-9 классов по антикоррупционному мировоззрению. 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности учащихся, которое осуществляется через: 

 оформление в фойе школы и в классных кабинетах уголков безопасности; создание отряда 

юных инспекторов движения (ЮИД) и дружины юных пожарных (ДЮП); 

 функционирование кабинета ПДД;  

 проведение ежеквартальных учебных  тренировок по эвакуации учащихся и сотрудников из 

здания в условиях ЧС. Школа обеспечена средствами пожаротушения;  

 проведение с учащимися школы бесед по профилактике сезонных инфекционных заболеваний, 

профилактике травматизма в результате несчастных случаев, травматизма от внешних причин; 
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 проведение профилактических мероприятий в рамках реализации программы школы «Профи-

лактика детского травматизма» (приложение 6) .  

3.12. Модуль «Наставничество». 

Целью реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского 

является максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для 

успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенно-

сти, а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопреде-

ления и профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 лет, педагогических 

работников (далее - Педагоги) разных уровней образования и молодых специалистов школы. 

 Задачами внедрения целевой модели наставничества являются: 

 улучшение показателей по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным про-

граммам в образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах; 

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятель-

ности в современном мире, отличительными особенностями которого являются нестабильность, 

неопределенность, изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, 

поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории; 

 создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педаго-

гов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

 создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом 

для каждого субъекта образовательной и профессиональной деятельности; 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, 

способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором выстроены доверительные и 

партнерские отношения. 

 Внедрение целевой модели наставничества в рамках образовательной деятельности образова-

тельной организации предусматривает две основные роли: наставляемый и наставник. 

 Наставляемым может стать любой обучающийся по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам, а также молодой специалист и педагог на условиях свободно-

го вхождения в выбранную программу. 

 Наставниками могут быть учащиеся образовательной организации, представители сообществ 

выпускников образовательной организации, родители обучающихся (родитель не может быть 

наставником для своего ребенка в рамках данной целевой модели), педагоги и иные должностные 

лица образовательной организации, сотрудники промышленных и иных предприятий и организа-

ций, некоммерческих организаций и иных организаций любых форм собственности, изъявивших 

готовность принять участие в реализации целевой модели наставничества. 

 Модели форм наставничества: «Ученик - ученик», «Учитель - учитель», «Учитель - ученик», 

«Студент - ученик» 

Проблемы обучающегося школы такие как  

 низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная успеваемость; 

 отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной траектории и буду-

щей профессиональной реализации; 

 невозможность качественной самореализации в рамках школьной программы; 

 отсутствие условий для формирования активной гражданской позиции; 

 низкую информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов творческого 

развития, карьерных и иных возможностей; 

 кризис самоидентификации, разрушение или низкий уровень сформированности ценностных и 

жизненных позиций и ориентиров; 

 конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие горизонтальное и верти-

кальное социальное движение; 

 высокий порог вхождения в образовательные программы, программы развития талантливых 

обучающихся; 

 падение эмоциональной устойчивости, психологические кризисы, связанные с общей трудно-



230 

 

стью подросткового периода на фоне отсутствия четких перспектив будущего и регулярной каче-

ственной поддержки; 

 проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, организационные и со-

циальные решаются в МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского  с помощью наставничества. 

База наставляемых формируется: 

 из числа обучающихся: 

- проявивших выдающиеся способности; 

- имеющих неудовлетворительные образовательные результаты; 

- оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

- имеющих проблемы с поведением; 

- не принимающих участия в жизни школы, отстраненных от коллектива; 

- имеющих ограниченные возможности здоровья; 

из числа педагогов: 

- молодых специалистов; 

- находящихся в состоянии адаптации на новом месте работы;  

- желающих овладеть современными программами, цифровыми навыками,   

ИКТ компетенциями и т.д.; 

- находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической устало- 

сти. 

База наставников формируется из: 

- обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных, спортивных, творческих 

и адаптационных вопросах; 

- педагогов и специалистов, заинтересованных в тиражировании личного педагогического опыта и 

создании продуктивной педагогической атмосферы; 

- ветеранов педагогического труда; 

- выпускников, заинтересованных в поддержке своей школы. 

Исходя из образовательных потребностей МБОУ СОШ   № 31 имени Г.А.Бердичевского, в модели 

наставничества рассматриваются три формы: «Ученик-ученик», «Учитель-учитель», «Учитель-

ученик». 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести: 

- поддержку системы наставничества на школьном, общественном, муниципальном и государ-

ственном уровнях;  

- создание среды, в которой наставничество воспринимается как почетная миссия, где формиру-

ется ощущение причастности к большому и важному делу, в котором наставнику отводится веду-

щая роль.  

К ожидаемым результатам внедрения модели наставничества относятся: 

 измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, спортивной и 

других сферах; 

 рост мотивации к учебе и саморазвитию обучающихся; 

 снижение показателей неуспеваемости обучающихся; 

 рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия; 

 увеличение доли обучающихся, участвующих в программах развития талантливых учащихся; 

 включение в систему наставнических отношений детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 улучшение психологического климата в образовательной организации как среди обучающихся, 

так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и психологи-

чески комфортных коммуникаций на основе партнерства; 

 практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных траекторий; 

 улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников региональных пред-

приятий и организаций, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций; 

 плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, построение продуктив-
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ной среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих отношений начинающих 

и опытных специалистов, адаптация учителя в новом педагогическом коллективе; 

 снижение конфликтности и развитие коммуникативных навыков, повышение уровня сформи-

рованности ценностных и жизненных позиций и ориентиров; 

 рост информированности о перспективах самостоятельного выбора векторов творческого раз-

вития, карьерных и иных возможностях. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского  воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления ос-

новных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского   являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реали-

зующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнооб-

разие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и педагогическими 

работниками;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогиче-

ских работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования сво-

ей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обу-

чающимися  деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ори-

ентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институ-

тами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по учеб-

но-воспитательной работе МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского  с последующим обсуж-

дением его результатов на заседании школьного методического объединения классных руководи-

телей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 

за минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллек-

тиву. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающих-

ся и взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-воспитательной работе, классными ру-

ководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть опросы, анкетирование, беседы с обучаю-

щимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руково-

дителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы школы; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского  воспитатель-

ной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 
 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Направление 

День Знаний 

Торжественная линейка 

5-9 Сентябрь Зам.   директора  

по УВР 

Интелектуальное 

воспитание 

«Самый лучший класс» 

Конкурс классных коллективов 

5-9 Сентябрь - 

май 

Зам.   директора 

по УВР, ШМО 

Нравственное и 

духовное, интел-

лектуальное воспи-

тание 

Легкоатлетический кросс 

Соревнования 

5-9 Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Футбол 

Соревнования 

5-6 Сентябрь, 

май 

Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Давайте познакомимся» 

Оформление социально-педагогических 

паспортов классов 

5-9 Сентябрь Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

Правовое 

воспитание 

«Поздравь учителя» 

Концерт к Дню учителя 

 

5-9 Октябрь ДОО Greenland Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Конструирование и моделирование из 

бумаги и картона 

Городской конкурс детского творчества 

5-9 Ноябрь 

 

Классные руко-

водители, ПДО, 

учителя техноло-

гии 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

«С праздником, родная!» 

Праздничные мероприятия, посвящен-

ные Дню матери 

5-9 Ноябрь Классные руково-

дители,  ДОО 

Greenland 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

 

«Мы вместе» 

Флешмоб, посвященный  

Дню народного единства 

5-9 Ноябрь ДОО Greenland Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Отечество» 5-9 Ноябрь ШМО учителей Интелектуальное 
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Участие в городском конкурсе исследо-

вательских работ 

естественно-

научного цикла 

воспитание 

Настольный теннис 

Соревнования 

7-9 Ноябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Дартс 

Соревнования 

8-9 Ноябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Твори добро» 

Неделя добрых дел, в рамках 

Всероссийского дня волонтера 

5-9 Декабрь Волонтеры ДОО 

Greenland 

Нравственное и 

духовное воспита-

ние 

«Сумей сказать – «нет!»» 

Неделя антинаркотической профилакти-

ки в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

7-9 Декабрь Зам. директора 

по УВР 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Права человека» 

Проведение единого урока прав челове-

ка  

5-9 Декабрь 

(10.12.2021) 

Классные руко-

водители 

Правовое воспи-

тание и культура 

безопасности 

«Покорми птиц» 

Участие во Всероссийской экологиче-

ской акции 

5 Декабрь, 

апрель 

ШМО учителей 

естественно-

научного цикла, 

классные руково-

дители 

Экологическое 

воспитание 

«Я – гражданин своей страны» 

Мероприятия, посвященные Дню Кон-

ституции РФ (классные часы, выставка 

плакатов, рисунков) 

5-9 Декабрь 

 

 

Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

День неизвестного солдата 

Беседы, классные часы 

5-9 Декабрь Классные руко-

водители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Новогодний калейдоскоп» 

Развлекательные праздничные меропри-

ятия 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

Баскетбол 

Соревнования (мальчики) 

5-9 Декабрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Блокадный хлеб» 

Участие в Всероссийской акции 

5-9 Январь Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню полно-

го освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады (27.01.1944). 

5-9 Январь 

(27.01 

2022) 

Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«К науке первые шаги» 

Участие в городской научно-

практической конференции 

5-9 Январь ШМО учителей 

естественно-

научного цикла 

Интеллектуальное  

воспитание 

Стритбол 

Соревнования 

(девочки) 

5-9 Январь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Шашечные и шахматные бои 

Соревнования 

5-9 Январь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Пионербол 

Соревнования 

5-6 Февраль Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Месячник патриотического воспитания, 

посвященный 79-й годовщине освобожде-

ния г. Новочеркасска 

Участие в городских мероприятиях 

5-9 Февраль, 

май 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководите-

ли 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

«Орленок» 

Военно-спортивная игра в рамках Деся-

8-9 Февраль, 

май 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

Гражданско-

патриотическое 
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тилетия детства физкультуры, 

организатор ОБЖ 

воспитание 

 

«Память,   которой   не будет  конца» 

Общешкольная торжественная  линейка. 

Возложение цветов к обелиску 

5-9 Февраль, 

май 

Зам. директора 

по УВР 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Сдал батарейку – спас ежика», 

#Крышкидобра 

Экологические акции 

5-9 В течение 

года 

Учитель биоло-

гии 

Экологическое 

воспитание 

«Поздравь ветерана» 

Благотворительная акция 

5-6 Февраль, 

май 

Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки Мужества 

Встречи с ветеранами  ВОВ,     участ-

никами      локальных войн 

5-9 Февраль, 

май 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководите-

ли 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

День памяти о россиянах,  

исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Поздравление Победителю» 

Конкурс открыток 

5-7 Февраль Классные руко-

водители, ПДО, 

учителя техноло-

гии 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

«Читаем о войне» 

Конкурсы чтецов, сочинений о Великой 

Отечественной войне 

5-9 Февраль, 

май 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, ДОО 

Greenland 

Нравственное 

и духовное воспи-

тание 

 

«Помни корни свои» 

Исследовательский конкурс 

5-9 Февраль ШМО учителей 

естественно-

научного цикла,  

Воспитание се-

мейных ценностей 

«Живая классика» 

Конкурс стихов, посвященный между-

народному дню родного языка 

5-9 

 

Февраль ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

«Города-герои» 

Литературно-музыкальная  

композиция 

в рамках проведения недели истории 

5-9 Февраль Учителя истории, 

географии 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

«Скворечник» 

Участие в городском конкурсе 

7 Март Учитель биоло-

гии 

Экологическое 

воспитание 

"Мы вместе" 

 Акция, посвященная 7-летию воссоеди-

нения Крыма и Севастополя  

с Россией 

8-9 Март ДОО Greenland Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

«Голубая лента» 

Участие во Всероссийской акции к Дню 

воды 

5-8 Март ДОО Greenland Экологическое 

воспитание 

«Примите наши поздравления» 

Концерт для учителей, 

посвященный празднику 8 марта 

5-9 Март Зам.   директора 

по УВР, 

ДОО Greenland 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

Волейбол 

Соревнования 

7-9 Март Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Радуга талантов» 

Фестиваль молодых талантов 

(Дестилетие детства) 

5-9 Март Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

 

«Здоровое питание» 

Проведениемесячника 

5-9 Апрель Классные руко-

водители, ПДО 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 
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Всемирный день здоровья 

Общешкольная акция 

5-9 Апрель ДОО Greenland Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Легкостлетическое многоборье 

Соревнования 

5 Апрель Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

День Птиц, День Воды, День Земли, 

квест «Разделяя, сохраняй»,  

«Твой след на Земле» 

Школьная акция в рамках месячника 

экологической безопасности 

5-9 Апрель ШМО учителей 

естественно-

научного цикла, 

классные руково-

дители 

Экологическое 

воспитание 

«Президентские спортивные игры» 

Участие во Всероссийских спортивных 

играх  школьников (Десятилетия дет-

ства) 

5-9 Апрель-

май 

Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

День славянской письменности и куль-

туры 

Мультимедийные презентации 

9 Май Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

Ученик года 

Общешкольный конкурс 

5-9 Май Зам.   директора 

по УВР 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Поклон   тебе,   солдат России» 

Фестиваль хоров 

5-8 Май Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководите-

ли 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

«Георгиевская ленточка»,  

«Пишу тебе, солдат» 

Акции, посвященные Дню Победы 

5-9 Май ДОО Greenland Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Бессмертный полк» 

Акция, посвященная Дню Победы 

5-9 Май ДОО Greenland Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Я, ты, он, она» 

Мероприятия в рамках международного 

дня семьи 

5-9 Май 

(15.05.2022) 

Классные руко-

водители 

Воспитание се-

мейных ценностей 

«Гордо веет на землей» 

Мероприятия к дню государственного 

флага Российской Федерации 

5-9 Май 

(22.05.2022) 

Классные руко-

водители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник      Последнего звонка 

Торжественная линейка 

5-9 Май Зам.  директора 

по УВР 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

«Уже  мы  стали  взрослыми» 

Выпускные вечера 

9 

 

 

Июнь 

 

Классные 

руководители 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, 

с включением тематических классных часов) 

«Береги здоровье смолоду!» 

Проведение мониторинга здоровья обу-

чающихся по программе АРМИС (Деся-

тилетие детства) 

5-9 В течение 

года 

Педагоги 

школы 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Мой школьный дом» 

Экскурсия по школе 

5 Сентябрь Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Летопись освобождения» 

Классные часы к Дню 77-летия осво-

бождения Ростовской области 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Уважай старость» 

Беседы, классные часы, посвященные 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Нравственное 

и духовное воспи-
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Дню пожилого человека тание 

Проведение социально-

психологического тестирования 

учащихся. 

Мероприятия в рамках реализации пла-

на Десятилетие детства 

6-9 Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог, 

зам.директора 

по УВР 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

День народного единства 

Беседы, классные часы 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Нравственное 

и духовное воспи-

тание 

«Забота о ближнем – дело каждого» 

Мероприятия, посвященные Междуна-

родному дню инвалидов 

5-9 Ноябрь Классные 

руково-

дители 

Нравственное 

и духовное воспи-

тание 

«Я плюс ты» 

Мероприятия, посвященные междуна-

родному дню толерантности 

5-9 Ноябрь Классные 

руково-

дители 

Нравственное 

и духовное воспи-

тание 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Проведение мероприятий в рамках об-

щешкольной программы 

5-9 В течение 

года 

Классные  

руково-

дители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Мы – за ЗОЖ!» 

Проведение мероприятий, направлен-

ных на формирование здорового образа 

жизни в рамках Десятилетия детства 

5-9 В течение 

года 

Учителя 

физкультуры, 

классные ру-

ководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Только раз в году» 

(совместное празднование дней  

рождения) 

5-6 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Нравственное 

и духовное воспи-

тание 

«Слава героям!» 

Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества 

5-9 Декабрь 

 

Учителя ис-

тории, клас- 

сные руково-

дители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Классные часы, беседы 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

«Космос – это мы» 

Мероприятия, посвященные Дню кос-

монавтики  

5-9 Апрель Классные 

руководители 

Интеллектуальное  

воспитание 

«Этих дней не смолкнет слава» 

Праздничные мероприятия к 77-й го-

довщине Великой Победы 

5-9 Май ШМО учите-

лей русского 

языка и лите-

ратуры, исто-

рии, клас-сные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Курсы внеурочной деятельности 

«В мире моих увлечений» 

Занятость в кружках и секциях по 

интересам 

5-9 В течение 

года 

Педагоги до-

полнительного 

образования 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское, здоро-

вьесберегающее, 

правовое воспита-

ние 

Разговор о правильном питании 5-9 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Основы духовной нравственности 5-9 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

Нравственное и 

духовное воспи-

тание 

Информационная безопасность 7-9 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 
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Химия и жизнь 8 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

Интелектуальное 

воспитание 

Все цвета, кроме черного 5-6 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Финансовая грамотность 6-9 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

Интелектуальное 

воспитание 

Увлекательный волейбол 8-9 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Оранжевый мяч 6-8 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением  мероприятий программ 

по профилактике травматизма учащихся) 

«Вместе ярче» 

Участие во Всероссийском уроке «Эко-

логия и энергосбережение» 

5-9 Сентябрь ШМО учите-

лей естествен-

но-научного 

цикла, класс-

ные руководи-

тели 

Экологическое 

воспитание 

Неделя физической культуры и ОБЖ 5-9 Октябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Урок охраны окружающей среды 

Участие во Всероссийской акции 

5-9 Октябрь, март ШМО учите-

лей есте-

ственно-

научного 

цикла. 

Экологическое 

воспитание 

Олимпиада по физической культуре 

Соревнования 

7-9 Октябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Неделя физической культуры  

и ОБЖ 

Викторины, спортивные мероприятия 

5-9 Октябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Путешествие в страну Филологию», 

«Загадки туманного Альбиона» (кве-

сты) 

Мероприятия в рамках проведения не-

дели русского языка и литературы, ино-

странного языка 

5-9 Ноябрь ШМО русско-

го языка, ли-

тературы и 

иностранного 

языка 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

 

«Час кода» 

Тематический урок информатики в рам-

ках Всероссийской акции 

7-9 Декабрь Учитель 

информатики 

Интеллектуальное  

воспитание 

«В мире чисел» 

Мероприятия в рамках проведения не-

дели математики, физики, информати-

ки 

5-9 Декабрь Учителя ма-

тематики, фи-

зики, инфор-

матики 

Интеллектуальное  

воспитание 

«Всюду музыка слышна» 

Мероприятие в рамках проведения неде-

ли музыки, ИЗО, МХК, технологии 

5-9 Март Учителя тех-

нологии, му-

зыки, ИЗО, 

МХК 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

 

День пожарной охраны 

Тематические уроки ОБЖ 

5-9 Апрель Преподаватели 

ОБЖ, классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

Дни атомной энергетики 

Мероприятия, посвященные памяти по-

гибших в радиационных авариях и ката-

строфах 

8-9 Апрель ШМО учите-

лей есте-

ственно-

научного 

цикла и ма-

Интеллектуальное  

воспитание 
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тематики 

«Мирный атом» 

Конкурс рисунков 

7-9 Апрель ШМО учите-

лей естествен-

но- научного 

цикла, класс-

ные руководи-

тели 

Интеллектуальное  

воспитание 

«Береги планету» 

Беседы об экономии водных и энерго-

ресурсов 

5-9 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

Экологическое 

воспитание 

«Славянские чтения» 

Конкурс литературного творчества 

5-8 Май ШМО учите-

лей русского 

языка 

и литературы 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

 

Самоуправление 

Распределение обязанностей между 

всеми учениками классных 

коллективов. 

5-11 Сентябрь Классные ру-

ководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Молодая волна» 

Участие в молодежном онлайн форуме в 

рамках Десятилетия детства 

8-9 Ноябрь ДОО 

Greenland 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Молодежная команда Губернатора» 

Участие в региональном онлайн проекте 

в рамках Десятилетия детства 

8-9 Апрель-май 

 

ДОО 

Greenland 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Детские общественные объединения 

«Добротайм» 

Тематические лекции и игры  

по проекту «Добротайм» 

6-9 Сентябрь, 

ноябрь 

Волонтеры 

ДОО 

Greenland 

Нравственное и 

духовное воспита-

ние 

«Кукольный оазис» 

Квест, театр сказок, форум-театр 

5-9 Ноябрь-

декабрь 

ДОО 

Greenland 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

«Не обижайте букву Ё» 

Акция 

5-9 Ноябрь 

 

ДОО 

Greenland 

Интеллектуальное 

воспитание 

«Мы вместе 

Флеш моб, посвященный дню народного 

единства 

5-9 Ноябрь ДОО 

Greenland 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Твори добро» 

Неделя добрых дел, в рамках 

Всероссийского дня волонтера 

5-9 Декабрь Волонтеры 

ДОО 

Greenland 

Нравственное и 

духовное воспита-

ние 

Всемирный день информирования  

об аутизме 

Общешкольная акция 

5-9 Апрель ДОО 

Greenland 

Нравственное и 

духовное воспита-

ние 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии на художественные выстав-

ки, фотовыставки 

Экскурсии 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Социокультурное 

и медиакультур-

ное воспитание 

«Фильм! Фильм! Фильм!» 

Посещение кинотеатров 

5-9 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

Социокультурное 

и медиакультур-

ное воспитание 

«В мире книг» 

Мероприятия в библиотеках города, по-

священные дню школьных  

библиотек 

5-6 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

 

Социокультурное 

и медиакультур-

ное воспитание 

«По просторам моей Родины» 

Реализация туристических проектов для 

учащихся (Десятилетия детства) 

5-9 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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«Моя малая Родина» 

Конкурс экскурсоводов 

5-9 Март ШМО учите-

лей естествен-

но-научного 

цикла 

Гражданско-

патриотическое, 

социокультурное 

и медиакультур-

ное воспитание 

«Лесной ярус» 

Участие в региональном конкурсе 

7-9 Апрель ДОО 

Greenland 

Социокультурное 

и медиакультур-

ное воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

Профориентация 

«В мире профессий» 

Тест по профессиональному 

самоопределению 

9 В течение 

года 

Специалисты 

ЦЗН 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

«Все работы хороши» 

Экскурсии на предприятия города. 

8-9 В течение 

года 

Зам.   дирек-

тора по УВР, 

классные ру-

ководители 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

«Большая перемена», «Билет в буду-

щее», «Лифт в будущее». 

Участие во Всероссийских  

конкурсах 

7-9 В течение 

года 

Зам.   директо-

ра по УВР, 

классные 

руководители 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

День открытых дверей 

Посещение образовательных организа-

ций города 

8-9 В течение 

года 

Зам.   директо-

ра по УВР, 

классные 

руководители 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

«Неделя без турникетов» 

Виртуальные экскурсии по предприя-

тия города и области 

 

7-9 В течение 

года 

Зам.   директо-

ра по УВР, 

классные 

руководители 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Организация предметно-эстетической среды 

Донская осень 

Конкурс детского творчества 

5-8 Октябрь Классные 

руководи-

тели, ПДО, 

учителя тех-

нологии 

Экологическое, 

культуротворче-

ское и эстетиче-

ское 

воспитание 

«Я – гражданин своей страны» 

Мероприятия, посвященные Дню Кон-

ституции РФ  

(выставка плакатов, рисунков) 

5-9 Декабрь 

 

 

Классные 

руководители 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

 

«Новогоднее Настроение» 

Оформление школы  

к Новому году 

5-9 Декабрь Классные 

руководи-

тели, ПДО, 

учителя тех-

нологии 

Культуротворче-

ское  

и эстетическое 

воспитание 

Поздравление Победителю 

Конкурс поздравительных открыток 

5-7 Февраль Классные 

руководи-

тели, ПДО, 

учителя тех-

нологии 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

 

«Зеленая весна» 

Творческий конкурс 

5-9 Апрель ШМО учите-

лей есте-

ственно-

научного 

цикла, учите-

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 
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ля техноло-

гии, ПДО 

«У нас сегодня праздник!» 

Тематическое оформление школы и 

классных кабинетов к праздникам. 

5-7 В течение 

года 

Классные 

руководи-

тели, ПДО, 

учителя тех-

нологии 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

 

Работа с родителями 

«Мне всегда придут на помощь» 

Мероприятия в рамках реализации про-

граммы «Проблемные дети и семьи» 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руко-

водители, 

учителя-

предметники, 

родители 

Правовое воспи-

тание и культура 

безопасности 

 

 

«Родители в ответе» 

 (Безопасность и здоровье учащихся) 

Проведение тематических родительских 

собраний 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Быть рядом с детьми»  

(Организация УВП класса) 

Заседание родительских комитетов 

классов. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Воспитание се-

мейных ценностей 

«Родителям о школьном питании» 

Индивидуальные консультации 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Давайте познакомимся» 

Изучение индивидуальных особенностей 

школьников 

5 Сентябрь Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Ответственность семьи и школы в вос-

питании культуры здоровья  

детей» 

Родительское собрание 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Проблема подросткового суицида» 

Родительское собрание 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Подготовка к проведению  

Новогодних мероприятий.  

Каникулярный отдых» 

Заседание родительских комитетов 

классов. 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Воспитание по-

ложительного от-

ношения к труду и 

творчеству 

«Экзамены без стресса». 

 Родительские собрания 

9 Март, 

апрель 

Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Помощь в ликвидации пробелов  

знаний, пропусков учащихся 

Индивидуальные консультации 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Профилактика эмоциональных  

проблем. 

Индивидуальные беседы  

с родителями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Итоги года, задачи и планирование на 

следующий учебный год» 

Заседание родительских комитетов 

классов. 

5-9 Май Классные 

руководители 

Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

«Мы вместе» 

Организация культурного отдыха с деть-

ми. 

 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание, 

формирование 

коммуникативной 
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культуры 

«Взрослые проблемы наших детей» 

Родительские собрания 

7-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Социокультурное 

и медиакультур-

ное 

воспитание 

«Интернет без угроз» 

Обучение, информирование родителей 

безопасному поведению  в сети Интер-

нет (Десятилетие детства) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Правовое воспи-

тание и культура 

безопасности 

 

Профилактики асоциального поведения 

учащихся 

Совершенствование системы взаимо-

действия с родителями  

(Десятилетие детства) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Правовое воспи-

тание 

«Классификация наиболее распростра-

ненных наркотических средств», 

«Общие последствия злоупотребления 

наркотиками и психоактивными веще-

ствами», «Разговор о наркотиках: правда 

или миф». 

Антинаркотическая пропаганда. Ин-

формирование родителей, распростра-

нение раздаточного материала в рамках 

исполнения решения антинаркотической 

комиссии РО от 28.03.2018 (пр. № 1, п. 

1.2.4.) 

5-9 В течение 

года. 

Классные 

руководители 

Правовое воспи-

тание и культура 

безопасности 

 

 

Проведение общешкольного  

родительского всеобуча 

5-9 В течение 

года. 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руко-

водители. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Безопасность 

«Правила поведения в школе» 

Беседа 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Правовое воспи-

тание 

 

«Мои права и обязанности» 

Беседа о школьном Уставе 

5-9 1 четверть Классные 

руководители 

Правовое воспи-

тание 

 

«Ты со мной, я с тобой» 

Мероприятия по профилактике кризис-

ных состояний и суицидального поведе-

ния учащихся. 

5-9 В течение 

года 

Администра-

ция, классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

Организация работы по профилактике 

детского дорожнотранспортного 

травматизма в рамках реализации Про-

граммы ПДД на классных часах, на уро-

ках ОБЖ 

Беседы, классные часы, инструктажи 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Внимание, дети!» 

Участие в региональном профилактиче-

ском мероприятии 

5-9 Сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Клаксон» шагает по школе 

Деятельность отряда ЮИД 

5-6 По плану Руководитель 

отряда ЮИД 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Безопасное колесо» 

Конкурс отрядов ЮИД 

6 Апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 
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Действия во время чрезвычайных ситу-

аций 

Тренировочные эвакуации из здания 

школы 

5-9 По графику Администра-

ция 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

Развитие школьной службы  

медиации 

Снижение проявления асоциального по-

ведения учащихся  

(Десятилетие детства) 

5-9 В течение 

года 

ШУПР Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Скажи наркотикам – «Нет!» 

Оформление  информационного стенда 

5-9 Сентябрь Социальный 

педагог, 

зам.директора 

по УВР, ПДО 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Я выбираю жизнь» 

Мероприятия в рамках реализации Про-

грамма профилактики наркомании и 

ПАВ-зависимости 

5-9 В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

Работа Совета профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершен-

нолетних 

В рамках реализации мероприятий Де-

сятилетия детства 

5-9 В течение 

года 

Зам.директо-ра 

по УВР, 

ШУПР, класс-

ные руководи-

тели 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в рамках реализации Про-

граммы ПДД на классных часах, на уро-

ках ОБЖ 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

Проведение месячников, недель без-

опасности дорожного движения 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Участие в Областных днях безопасности 

дорожного движения 

5-9  

Сентябрь, май 

Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Безопасные школьные каникулы» 

Профилактические мероприятия перед 

уходом учащихся каникулы 

5-9 Октябрь, де-

кабрь, март, 

май 

Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Проведение месячников, недель без-

опасности дорожного движения 

Беседы, классные часы, инструктажи 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Выездные дни безопасности» 

Просмотр тематического спектакля 

5-6 Декабрь Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

«Нет террору!» 

Мероприятия, посвященные солидарно-

сти в борьбе с терроризмом 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Ценность жизни – в ней самой» 

Тематические беседы, классные часы, 

инструктажи в рамках реализации про-

граммы «Профилактика детского трав-

матизма» 

5-9 Постоянно Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Безопасный Интернет» 

Проведение мероприятий, направлен-

ных на профилактику рисков и угроз, 

связанных с использованием современ-

ных информационных технологий (Де-

сятилетие детства) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ин-

форматики 

и ИКТ 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Здоровье за деньги не купишь» 

Мероприятия по профилактике 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 



243 

 

несчастных случаев с обучающимися  

Всероссийский урок безопасности 

Уроки по безопасности школьников в 

сети Интернет в рамках Дня интернета 

8-9 Сентябрь Учитель ин-

форматики и 

ИКТ, класс-

ные руково-

дители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Интернет без угроз» 

Обучение, информирование учащихся 

безопасному поведению  в сети Интер-

нет (Десятилетие детства) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ин-

форматики и 

ИКТ 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

Неделя  безопасности  дорожного  дви-

жения 

Профилактические мероприятия, по-

священные окончанию учебного года 

5-9 Май Классные 

руководители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Буллинг и троллинг. Негативные по-

следствия» 

Профилактическая беседа 

8-9 Март Руководитель 

ДОО 

Greenland 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Черные братья хотят захватить мир» 

Акция к международному дню 

 отказа от курения 

5-6 Ноябрь ДОО 

Greenland 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Учимся говорить «нет!» 

Тренинг по профилактике употребления 

ПАВ, в рамках международного дня 

борьбы с наркоманией  

и наркобизнесом 

7-8 Декабрь ДОО 

Greenland 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

 

«Рекламомания/Пивной алкоголизм» 

Тренинг по пивному алкоголизму 

9 Декабрь ДОО 

Greenland 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Наставничество 

Стендовые модели и военная  

техника 

Конкурс детского технического твор-

чества 

5-9 Февраль Классные руко-

водители, ПДО, 

учителя техноло-

гии 

Воспитание положи-

тельного отношения 

к труду и творчеству 

Конструирование и моделирование из 

бумаги и картона 

Конкурс детского творчества 

5-8 Ноябрь 

 

Классные руко-

водители, ПДО, 

учителя техноло-

гии 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

 

«Мир детства» 

Участие в городских конкурсах и вы-

ставке ИЗО и ДПИ 

 

 

5-9 Октябрь, 

март, май 

 

 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели, ПДО, учите-

ля технологии 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

 

«Красота спасет мир» 

Участие в городских выставках ДПИ 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, учителя тех-

нологии, ПДО 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

 

Донская осень 

Конкурс детского творчества 

5-7 Октябрь Классные руко-

водители, ПДО, 

учителя техноло-

гии 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

 

«Мода из отходов» 

Конкурс костюмов из бросового 

материала 

5-9 Апрель ПДО, учителя 

технологии 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 
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3.Организационный раздел ООП ООО 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

Недельный учебный план МБОУ СОШ № 31 имени Г.А.Бердичевского (далее – учебный 

план) на 2021 - 2022 учебный год для 5 - 9 классов разработан на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного  

общего образования (далее - ФГОС ООО), примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (далее - ПООП ООО).  

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе фе-

деральных и региональных нормативных правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»  (с изменениями 

и дополнениями); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (При-

каз Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 N 1/15, в редакции протокола от 04.02.2020    № 1/20);  

- Примерная образовательная программа основного  общего образования («Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, по 

результатам экспертизы, одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 (про-

токол № 2/18); 

- Примерная образовательная программа основного  общего образования («Родная литература» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, по 

результатам экспертизы, одобрена  решением федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 17.09.2020    № 3/20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации работы образователь-

ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей  и молодежи в услови-

ях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» (ред. от 24.03.2021); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утвер-

ждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека  факторов среды обитания»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020  № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. приказа Министерства просвещения РФ от 23.12.2020  № 766); 

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразова-

тельных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо МО и ПО РО «Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организа-

ций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2021-2022 

учебный год»; 
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- Устав Школы.  

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  вре-

мя, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного учрежде-

ния).  

Режим работы определен в 5-9 классах по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 классов составляет 34 учебных 

недели.  

Продолжительность урока составляет  в 5-9 классах – 40 минут.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные предме-

ты «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в 8-9 классах включает обязатель-

ные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»:   в 8 классах по 1 часу «Родная ли-

тература» (на следующий учебный год в 9 классах по 1 часу будет изучаться «Родной язык»), в 9 

классах по 1 часу «Родной язык». 

Суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной 

язык и родная литература» из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

установлен 1 час в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

родная литература».  

Класс 

(в 2021-2022  

учебном году) 

 Учебный год Всего часов 

на уровне 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

РЯ РЛ РЯ РЛ РЯ РЛ РЯ РЛ 

8 - - - 1 1 - 1 1 

9 - 1 1 - - - 1 1 

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в аттестат 

об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в пределах возможно-

стей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Ино-

странный язык». 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Ин-

форматика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы), которые изучаются как самостоятельные 

предметы. 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 

построенный по модульному принципу с учетом материально-технической базы и возможностей 

школы и изучается по 2 часа в неделю в 5-8 классах, по 1 часу в неделю в 9 классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  
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Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 классах в объеме 3 

часов, в 6-9 классах объеме 2-х часов в неделю, включая использование интегративных и модуль-

ных программ. 

В соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10 для удовлетворения биологиче-

ской потребности в движении независимо от возраста обучающихся в рамках плана внеурочной 

деятельности в 5-9 классах по 1 часу в неделю реализуется курс спортивно-оздоровительной 

направленности.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах изучается как 

самостоятельный учебный предмет по 1 часу в неделю.   

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии» (при наполня-

емости 25 и более человек) осуществляется деление классов на две группы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5, 7, 9 классах составляет 

2 часа в неделю, в 6, 8 классах – по 1 часу в неделю. По выбору ОУ выделены часы на изучение 

следующих предметов: в 5 классе – «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» (по 1 часу), в 6 классе - «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час), в 7 классе – 

«Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу), в 8 классе - «Родная литера-

тура» (1 час), в 9 классе – «Химия», «Родной язык» (по 1 часу). 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе со-

ставляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе 

– 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю. 

 

Учебный план 5-9 классов МБОУ СОШ № 31 имени Г.А.Бердичевского 

на 2021 - 2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ФК ОУ ФК ОУ ФК ОУ ФК ОУ ФК ОУ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  

Литература 3  3  2  2  3  

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык          1 

Родная литература        1   

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3  3  3  3  3  

Математика и  

информатика 

Математика 5  5        

Алгебра     3  3  3  

Геометрия     2  2  2  

Информатика     1  1  1  

Общественно-

научные пред-

меты 

История России.  

Всеобщая история 

2  2  2  2  2  

Обществознание   1  1  1  1  

География 1  1  2  2  2  

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика     2  2  3  

Химия       2  2 1 

Биология 1  1  1 1 2  2  

Искусство Музыка 1  1  1  1    

Изобразительное ис-

кусство  

1  1  1      

Технология Технология  2  2  2  2  1  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 1 2  2  2  2  

Основы безопасности  1  1  1 1  1  
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жизнедеятельности 

Итого 26  28  29  31  31  

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений   

 2  1  2  1  2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
28 29 31 32 33 

Формы промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все учащиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы основного общего образования во всех формах обу-

чения, в том числе учащиеся, осваивающие основные образовательные программы по индивиду-

альным учебным планам. 

Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (законных предста-

вителей) учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме семейного 

образования. 

В соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ    № 31 имени Г.А.Бердичевского 

промежуточная аттестация обучающихся школы представляет собой процедуру выставления го-

довой отметки по предметам учебного плана.  

Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется обучающимся 5-9 классов как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных отме-

ток, полученных обучающимся по данному предмету.  

 

3.1.1.Календарный учебный график МБОУ СОШ № 31имени Г.А. Бердичевского             

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 

п/п 

Этапы  

образовательной деятельности 
5-9 класс 

1.  Начало учебного года 01.09.2021 

2.  Продолжительность учебного года 34 недели 

3.  Окончание учебного года 20.05.2022 

4.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

5.  Сменность занятий 1 смена 

6.  Продолжительность урока 40 минут 

7.  Расписание звонков 1 урок - 08.00-08.40 

2 урок - 08.50-09.30 

3 урок - 09.50-10.30 

4 урок - 10.50-11.30 

5 урок - 11.40-12.20 

6 урок - 12.30-13.10 

7 урок - 13.20-14.00 
8.  Промежуточная аттестация 13-19 мая 2022 года 

9.  Регламентация образовательной  

деятельности 

Учебная четверть Каникулы 

 начало окончание начало окончание 

первая 01.09.2021 29.10.2021 01.11.2021 09.11.2021 

вторая 10.11.2021 28.12.2021 29.12.2021 09.01.2022 

третья 10.01.2022 18.03.2022 19.03.2022 27.03.2022 

четвертая 28.03.2022 20.05.2022   

10.  Праздничные (выходные) дни 23.02.2022; 08.03.2022; 01.05.2022 - 02.05.2022; 07.05.2022 - 09.05.2022 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в 5-9 классах 

МБОУ СОШ № 31 имени Г.А.Бердичевского на 2021 - 2022 учебный год 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 31 имени Г.А.Бердичевского – нормативный 

правовой документ, устанавливающий перечень курсов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по классам обучения.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 31 имени Г.А.Бердичевского разработан на ос-

нове следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»  (с изменениями 

и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 N 1/15, в редакции протокола от 04.02.2020    № 1/20);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации работы образователь-

ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей  и молодежи в услови-

ях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» (ред. от 24.03.2021); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утвер-

ждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека  факторов среды обитания»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (При-

каз Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020); 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011     № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекоменда-

ций»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

- письмо минобразования Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О направлении реко-

мендаций»; 

- письмо Минпросвещения от 20.05.2020 № ВБ – 976/04 «О реализации курсов внеурочной дея-

тельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных про-

грамм с использованием дистанционных общеобразовательных технологий»; 

- Письмо Минпросвещения РФ от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

- Устав Школы.  

Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адапта-

ции ребёнка в школе, создание благоприятных условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность, учёт его воз-

растных и индивидуальных особенностей, создание условий для полноценного пребывания ребён-

ка в школе в течение дня, содержательное единство учебной, воспитательной и развивающей дея-

тельности в рамках ООП ООО. 

Задачи, решаемые внеурочной деятельностью: обеспечить достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов основной образовательной программы основного 

общего образования, снизить учебную нагрузку учащихся, обеспечить благоприятную адаптацию 
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ребенка к процессу обучения в основной школе, улучшить условия для развития ребенка, учесть 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Направления внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результа-

тов обучающихся в соответствии с ООП ООО школы: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Формы организации внеурочной деятельности: соревнования, экскурсии, мини-проекты, про-

екты, конкурсы, поисковые исследования, общественно полезные практики и другое. 

К осуществлению внеурочной деятельности  предъявляются  валеологические требования – 

форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы между учебными 

занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью (5-9 класс – не менее 45 минут).  

    Содержание внеурочной деятельности определено следующими курсами:  

5 класс – Разговор о правильном питании, Основы духовной нравственности, Информационная 

безопасность, Алгоритмик,  Все цвета, кроме черного, Культура и традиции донского казачества; 

6 класс – Оранжевый мяч, Информационная безопасность, Финансовая грамотность, Все цвета, 

кроме черного, Культура и традиции донского казачества; 

7 класс – Оранжевый мяч, Информационная безопасность, Основы духовной нравственности, 

Разговор о правильном питании, Финансовая грамотность, Культура и традиции донского казаче-

ства; 

8 класс – Оранжевый мяч, Увлекательный волейбол, Основы духовной нравственности, Разго-

вор о правильном питании, Химия и жизнь, Информационная безопасность, Финансовая 

грамотность; 

9 класс – Увлекательный волейбол, Основы духовной нравственности, Разговор о правильном 

питании, Финансовая грамотность, Информационная безопасность. 

Программы курсов внеурочной деятельности направлены на достижение планируемых резуль-

татов ООП ООО: 

Оранжевый мяч – программа направлена на формирование личностных результатов обучающих-

ся, сохранение и укрепление здоровья, на приобщение школьников к здоровому образу жизни, 

профилактику асоциального поведения и создание условий для укрепления физического здоровья 

детей, для творческой и спортивной самореализации личности ребенка посредством овладения ос-

новами физкультурной деятельности на базе спортивной игры баскетбол.  

Увлекательный волейбол – систематические занятия физическими упражнениями в виде раз-

личных подвижных и спортивных игр, не только формируют у них необходимый фонд двигатель-

ных умений и навыков, но и создают необходимые условия для укрепления здоровья, повышения 

устойчивости к учебным нагрузкам, создают базу для дальнейших занятий игровыми видами 

спорта. Программа курса направлена на мотивацию обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, на формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необ-

ходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

Основы духовной нравственности - курс направлен на обеспечение следующих результатов: 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступ-

ках, поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах свет-

ской этики, культуры, их роли в развитии России и человечества, в становлении гражданского об-

щества и российской государственности. 

Культура и традиции донского казачества – курс направлен на изучение истории донского ка-

зачества, пропаганду донских традиций, изучение культуры, позволит учащимся осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, помощни-

ками в исследованиях учащихся будут родители, бабушки и дедушки. Такая работа развивает ин-

терес к истории казачества, своих предков, способствует укреплению духовных ценностей, повы-

шает культурный уровень. Программа позволит сформировать условия для личностного роста и 

развития ребенка через возрождение культуры и традиций донского казачества, укрепление ду-

ховных ценностей, повышение интеллектуального и культурного уровня. 
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Информационная безопасность – курс отражает особенности современного цифрового мира как 

киберпространства, насыщенного сетевыми сервисами и интернет коммуникациями, доступными 

детям, в том числе негативной направленности: закрытые сетевые сообщества неизвестного толка, 

опасные группы, негативные контакты, навязчивые интернет ресурсы (спам, реклама, азартные 

игровые сервисы), сайты, содержащие негативный и агрессивный контент, в том числе противо-

правные материалы, влекущие ответственность по законам Российской Федерации, сетевые сред-

ства вмешательства в личное информационное пространство на персональных устройствах, рабо-

тающих в Интернете, использование детьми электронных социальных/банковских карт, имеющих 

персональные настройки доступа к ним. Главная цель курса - обеспечить социальные аспекты ин-

формационной безопасности в воспитании школьников в условиях цифрового мира, включение 

цифровой гигиены в контекст воспитания детей на регулярной основе, формирование у учащихся 

правовой грамотности по вопросам информационной безопасности, которые влияют на социали-

зацию детей в информационном обществе, формирование личностных и метапредметных резуль-

татов обучения и воспитания детей.  

Разговор о правильном питании – программа направлена на формирование у учащихся полез-

ных привычек и побуждение учащихся заботиться о своем здоровье. Проблема сохранения и 

укрепления здоровья учащихся становится все более актуальной: наблюдается резкое снижение 

процентов здоровых детей по ряду причин неблагоприятная экологическая обстановка, снижение 

уровня жизни некоторых слоев населения, значительные нервно-психические нагрузки и др. 

Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть 

здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении 

здоровья.  

Все цвета, кроме черного – курс внеурочной деятельности, который  направлен на формирование 

у учащихся навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем предупре-

дит вредные привычки. Данный курс способствует формированию здорового образа жизни, уме-

нию оценивать себя и окружающих людей, навыков управления своим поведением, эмоциональ-

ным состоянием, развитию коммуникативных навыков и умению противостоять негативному дав-

лению со стороны окружающих. 

Химия и жизнь - курс внеурочной деятельности, который  направлен на воспитание отношения к 

химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловече-

ской культуры, освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике, развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями, применение полученных знаний и умений для без-

опасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, ре-

шения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здо-

ровью человека и окружающей среде. 

Алгоритмик – курс внеурочной деятельности, который  поможет учащимся понять значение ал-

горитмизации как метода познания окружающего мира, принципы структурной алгоритмизации, 

овладеть базовыми понятиями теории алгоритмов. Курс нацелен на гармонизацию индивидуаль-

ных и социальных аспектов обучения по отношению к информационным технологиям, на овладе-

ние умением составлять алгоритмы решения поставленных задач 

Финансовая грамотность – максимально доступный для понимания курс, что дает возможность 

ребятам избежать совершения ошибок во взрослой жизни и правильно распоряжаться деньгами. 

Современные дети достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользуются пластико-

выми картами и мобильными приложениями, они с раннего возраста оперируют денежными зна-

ками и являются активными участниками торгово-финансовых взаимоотношений, что требует от 

них определенного уровня финансовой грамотности. Главной задачей введения обучения финан-

совой грамотности является стремление остановить развитие безответственного отношения к де-

нежным операциям в целом.  

Организация системы оценивания достижений учащихся. 
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По курсам внеурочной деятельности в течение учебного года устанавливается безотметочная 

система оценивания. 

При оценивании достижений планируемых результатов обучающихся при изучении курса вне-

урочной деятельности используется качественная оценка действий учащегося, качественное оце-

нивание продуктов его деятельности: например, создание и защита творческих проектов, материа-

лы экскурсий, участие в конкурсах, соревнованиях, концертах и т.п. Результаты подготовки и за-

щиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио обуча-

ющихся. 

     Содержательный контроль и оценка учащихся направлены на выявление индивидуальной ди-

намики развития учащихся с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов. 

     Основной формой определения уровня достижения планируемых результатов внеурочной дея-

тельности учащихся являются проекты (продукты), в том числе и коллективные, индивидуальное 

портфолио, которое представляется  системой учета индивидуальных достижений обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского 

на 2021 - 2022 учебный год (1 четверть) 
Направление,  

название курса 

Класс, количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Спортивно-оздоровительное 

Увлекательный 

 волейбол 

       1   1 1 

Оранжевый мяч    1 1 1 1  1 1   

Духовно-нравственное 

Основы духовной 

нравственности 

1 1 1        1 1 

Социальное 

Информационная  

безопасность 

1 1 1 1 1 1 1      

Все цвета,  

кроме черного 

   1 1        

Разговор о правильном 

питании 

       1 1 1   

Общеинтеллектуальное 

Химия и жизнь        1 1 1   

Общекультурное 

Культура и традиции 

донского казачества 

1 1 1   1 1      

 Итого  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах  МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского 

на 2021 - 2022 учебный год (2 четверть) 
Направление,  

название курса 

Класс, количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Спортивно-оздоровительное 

Увлекательный 

 волейбол 

       1   1 1 

Оранжевый мяч    1 1 1 1  1 1   

Духовно-нравственное 

Основы духовной 

нравственности 

1 1 1          

Социальное 

Информационная  

безопасность 

1 1 1 1 1 1 1      

Все цвета,  

кроме черного 

   1 1        
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Разговор о правильном 

питании 

          1 1 

Общеинтеллектуальное 

Финансовая  

грамотность 

       1 1 1   

Химия и жизнь        1 1 1   

Общекультурное 

Культура и традиции 

донского казачества 

1 1 1   1 1      

 Итого  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского  

на 2021 - 2022 учебный год (3 четверть) 
Направление,  

название курса 

Класс, количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Спортивно-оздоровительное 

Увлекательный 

 волейбол 

       1   1 1 

Оранжевый мяч    1 1 1 1  1 1   

Духовно-нравственное 

Основы духовной 

нравственности 

     1 1      

Социальное 

Информационная  

безопасность 

       1 1 1   

Все цвета,  

кроме черного 

1 1 1          

Разговор о правильном 

питании 

1 1 1          

Общеинтеллектуальное 

Алгоритмик 1 1 1          

Финансовая  

грамотность 

   1 1 1 1    1 1 

Химия и жизнь        1 1 1   

Общекультурное 

Культура и традиции 

донского казачества 

   1 1        

 Итого  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского  

на 2021 - 2022 учебный год (4 четверть) 
Направление,  

название курса 

Класс, количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Спортивно-оздоровительное 

Увлекательный 

 волейбол 

       1   1 1 

Оранжевый мяч    1 1 1 1  1 1   

Духовно-нравственное 

Основы духовной 

нравственности 

       1 1 1   

Социальное 

Информационная  

безопасность 

          1 1 

Все цвета,  

кроме черного 

1 1 1          

Разговор о правильном 

питании 

1 1 1   1 1      
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Общеинтеллектуальное 

Алгоритмик 1 1 1          

Финансовая  

грамотность 

   1 1 1 1      

Химия и жизнь        1 1 1   

Общекультурное 

Культура и традиции 

донского казачества 

   1 1        

 Итого  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

3.2. Система условий реализации ООП ООО 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных ООП ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности: 

Долж-

ность 

Должностные  

обязанности 

Кол

-во  

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический уро-

вень квалификации 

Директор обеспечивает систем-

ную образовательную 

и административно-

хозяйственную работу 

ОУ 

1 высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических долж-

ностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное об-

разование и дополнительное 

профессиональное образова-

ние в области государственно-

го и муниципального управле-

ния или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на пе-

дагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 

лет 

Кащеева Галина  

Владимировна, РГУ, 

педагогический стаж 

– 42 года, в занимае-

мой должности – 20 

лет. 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

координирует работу 

педработников, воспи-

тателей ГПД, разработ-

ку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспе-

чивает совершенство-

вание методов органи-

зации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль качества обра-

зовательного процесса. 

2 высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических долж-

ностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное об-

разование и дополнительное 

профессиональное образова-

ние в области государственно-

го и муниципального управле-

ния или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на пе-

дагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 

лет 

Рыбалкина Марина 

Леонидовна, ТГПИ, 

педагогический стаж 

– 36 лет, в занимае-

мой должности – 26 

лет. 

Мальченко Галина 

Викторовна, РГПИ, 

педагогический стаж 

– 29 лет, в занимае-

мой должности – 23 

года. 
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Долж-

ность 

Должностные  

обязанности 

Кол

-во  

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический уро-

вень квалификации 

Учитель осуществляет обучение 

и воспитание учащих-

ся, способствует фор-

мированию общей 

культуры личности, 

социализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ. 

 

27 высшее профессиональное об-

разование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в ОУ без предъ-

явления требований к стажу 

работы. 

Учителя русского  

языка и математики: 

Буракова И.И. 

Полякова Е.Ю. 

Горбенко Н.Н. 

Макарова Е.В. 

Дейнега С.Ф. 

Шевченко Л.И. 

Ефимьева И.В. 

Учителя информати-

ки, физики, химии, 

биологии: 

Афанасьева Н.К. 

Корниенко Е.А. 

Жемейцева М.В. 

Маркина Н.Н. 

Баштанник Н.Е. 

Учителя истории, 

обществознания, 

географии: 

Рыбалкина М.Л. 

Федосова Т.А. 

Мороз И.В. 

Кащеева Г.В. 

Чеснокова М.В. 

Учителя  

иностранного  языка: 

Мальченко Г.В. 

Агаркова И.В. 

Дикова Н.Ю. 

Лазаренко И.В. 

Учителя 

музыки и ИЗО: 

Кингель Н.В. 

Жемейцева М.В. 

Учителя физкульту-

ры: 

Мороз Е.А. 

Шевченко Л.И. 

Шевченко В.В. 

Учителя технологии, 

ОБЖ: 

Мамонова С.И. 

Ткаченко Т.И. 

Мороз И.В. 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Буракова И.И. 

Полякова Е.Ю. 
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Долж-

ность 

Должностные  

обязанности 

Кол

-во  

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический уро-

вень квалификации 

Горбенко Н.Н. 

Макарова Е.В. 

Дейнега С.Ф. 

Ефимьева И.В. 

Афанасьева Н.К. 

Маркина Н.Н. 

Баштанник Н.Е. 

Мороз И.В. 

Дикова Н.Ю. 

Жемейцева М.В. 

Мороз Е.А. 

Мамонова С.И. 

Шевченко В.В. 

Педагог-

психолог 

осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную 

на сохранение психи-

ческого, соматического 

и социального благо-

получия учащихся. 

1 высшее профессиональное об-

разование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки «Пе-

дагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Вакансия 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

осуществляет допол-

нительное образование 

учащихся в соответ-

ствии с образователь-

ной программой, раз-

вивает их разнообраз-

ную творческую дея-

тельность 

1 высшее профессиональное об-

разование или среднее про-

фессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, сту-

дии, клубного и иного детско-

го объединения, без предъяв-

ления требований к стажу ра-

боты либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное об-

разование и дополнительное 

профессиональное образова-

ние по направлению «Образо-

вание и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Ткаченко Татьяна 

Ивановна, НГПГК, 

педагогический стаж 

– 34 года, в занимае-

мой должности – 27 

лет. 

Библиоте-

карь 

обеспечивает доступ 

учащихся к информа-

ционным ресурсам, 

участвует в их духов-

1 высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятель-

Полякова Е.Н., 

ТГПИ, совместитель, 

педагогический стаж 

– 17 лет, в занимае-
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Долж-

ность 

Должностные  

обязанности 

Кол

-во  

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический уро-

вень квалификации 

но-нравственном вос-

питании, профориен-

тации и социализации, 

содействует формиро-

ванию информацион-

ной компетентности 

учащихся 

ность» мой должности – 0 

лет.      

Информа-

ционно-

техноло-

гический  

персонал 

обеспечивает функци-

онирование информа-

ционной структуры 

(включая  ремонт тех-

ники, выдачу книг в 

библиотеке, системное  

администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта 

школы и пр.) 

2 высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятель-

ность»; 

высшее профессиональное об-

разование или среднее про-

фессиональное образование 

Полякова Е.Н., 

ТГПИ, совместитель, 

педагогический стаж 

– 17 лет, в занимае-

мой должности – 0 

лет.      

Баштанник Н.Е., 

РГПУ, педагогиче-

ский стаж – 28 лет,  

в занимаемой долж-

ности – 24 года 

Медицин-

ский пер-

сонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь 

и диагностику, функ-

ционирование автома-

тизированной инфор-

мационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по со-

хранению и укрепле-

нию здоровья, органи-

зует диспансеризацию 

и вакцинацию школь-

ников 

1  совместитель 

 

 Педагогическим работникам необходимо считать основным (главным) критерием оценки педа-

гогической деятельности положительную динамику результатов образования на уровне обучаю-

щихся (по результатам мониторинга ОО, внешней оценки).  

Целевые приоритеты деятельности педагогического коллектива ориентированы на: 

- обеспечение  каждому  обучающемуся   гарантии и  условий   для  реализации    его  права  на  

качественное образование; 

- расширение и совершенствование системы внеурочной деятельности, услуг дополнительного 

образования, адекватно отвечающих потребностям и запросам учащихся; 

- корректировку деятельности школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

(нервная, сердечно-сосудистая, зрительная системы, физическое развитие)  учащихся на основа-

нии результатов, полученных на АПК «Армис»; 

- создание  условий для развития и использования дистанционных технологий образования с ис-

пользованием различных сервисов сети Интернет, электронных образовательных ресурсов, внед-

рению  информационных  технологий  во  все  структуры  школьной  жизни; 

- повышение аналитической культуры, в т.ч. в части результатов мониторинга освоения обучаю-

щимися ООП ООО; 
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- развитие материальной базы оптимального функционирования школы, комфортных условий 

образовательной деятельности для всех участников образовательных  отношений; 

- совершенствование системы государственно-общественного управления и формирование си-

стемы финансирования деятельности школы на основе сочетания бюджетного и внебюджетного 

финансирования. 

Методическая деятельность по сопровождению педагогического работника в деятельности 

по реализации  ФГОС ООО 

1. Тренинги для педработников с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС (педагог-психолог). 

2. Заседания ШМО по проблемам реализации ФГОС ООО. 

3. Участие педработников в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, вне-

урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС ООО. 

4. Создание ИПМ по проблемам внедрения и реализации ФГОС (опыт работы). 

Организационно-методическая деятельность по повышению  уровня  профессионально-

педагогической компетенции  педагогических работников 

1. Работа в рамках ШМО над темой ШМО, над темами - проблемами по самообразованию педа-

гогических работников с последующей их реализацией. 

2. Самодиагностика профессиональных качеств педагогического работника.  

3. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта деятельности педработников 

и ШМО. 

4.  Изучение и внедрение в образовательную деятельность положительного опыта работы ОО. 

5.  Участие в городских и областных тематических семинарах для различных категорий слушате-

лей. 

6. Направление усилий ШМО, педработников школы на изучение современных педагогических 

технологий, нормативных документов, на активную работу по самообразованию. 

7. Посещение педагогическими работниками школы курсов повышения квалификации в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО и др. 

8. Работа с одарёнными детьми. 

9. Работа  с учащимися, имеющими низкую мотивацию к образовательной деятельности. 

10. Организации внеклассной работы по предметам, качеству подготовки и проведения внекласс-

ных мероприятий, предметных олимпиад и конкурсов с последующим их анализом. 

11. Работа с педработниками, чьи учащиеся показали низкие результаты при проведении текущей 

аттестации. 

12. Работа с педработниками по подготовке к участию в профессиональных конкурсах. 

13. Творческая деятельность педагогического работника по реализации нового содержания обра-

зования в школе:  

 по внедрению ФГОС ООО в 5-9 классах; 

 по реализации курсов внеурочной деятельности в 5-9 классах. 

14. Методическая помощь учителю в аттестации на первую квалификационную категорию: 

 Полякова Е.Ю., учитель русского языка и литературы; 

 Чеснокова М.В., учитель географии; 

 Агаркова И.В., учитель иностранного языка; 

 Кингель Н.В., учитель музыки. 

15. Методическая помощь учителю в аттестации на высшую квалификационную категорию: 

 Федосова Т.А., учитель истории и обществознания; 

 Кащеева Г.В., учитель географии; 

 Мороз Елена Алексеевна, учитель физкультуры. 

16. Обсуждение творческих работ, творческих отчётов, портфолио учащихся и учителей, уроков, 

внеурочных и внеклассных мероприятий  учителей, подлежащих аттестации. 

17. Посещение уроков, индивидуальных и кружковых занятий, внеклассных мероприятий по 

предмету с последующим их обсуждением и  анализом. 
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График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную ка-

тегорию составлен в соответствии с нормативными документами Минпросвещения РФ, МО и ПО 

РО. 

Аттестация педагогических работников в 2021-2022 учебном году 

№ Ф.И.О. педагогического работника Имеющаяся  

категория 

Основание (при-

каз) 

Окончание срока  

аттестации  

1 Полякова Елена Юрьевна Первая 768 от 25.11.2016 25.11.2021 

2 Чеснокова Марина Викторовна Первая 23 от 20.01.2017 20.01.2022 

3 Агаркова Ирина Валентиновна Первая 23 от 20.01.2017 20.01.2022 

4 Кингель Наталья Владимировна Первая 325 от 22.05.2017 22.05.2022 

5 Федосова Таисия Аркадьевна Высшая 92 от 17.02.2017 17.02.2022 

6 Кащеева Галина Владимировна Высшая 187 от 24.03.2017 24.03.2022 

7 Мороз Елена Алексеевна Высшая 187 от 24.03.2017 24.03.2022 

Формы повышения квалификации педагогических работников школы: курсы повы-

шения квалификации, стажировки, тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения соб-

ственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО, заседания школьных и го-

родских методических объединений учителей-предметников по проблемам введения ФГОС ООО, 

участие в конференциях по проблемам апробации и введения ФГОС ООО, обучающих семинарах, 

посвященных содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО, конкурсах профессионального 

мастерства и мастер-классах различного уровня по отдельным направлениям реализации ООП 

ООО, проведение и обсуждение «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по от-

дельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО, дистанционное образование, участие 

в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

План-график непрерывного повышения квалификации  

педагогических работников МБОУ СОШ № 31 имени Г.А.Бердичевского 
№ Ф.И.О. педработника Категория Дата курсовой 

подготовки 

Срок оконча-

ния курсов 

Примечание 

1.  Агаркова  

Ирина Валентиновна 

англ.язык 30.04.2019 30.04.2022 2021-2022 

 

2.  Афанасьева  

Наталья Константиновна 

информатика 

 

30.03.2020 

 

30.03.2023 

 

 

 

3.  Баштанник  

Наталья Евгеньевна 

проектн.деят 

биология 

ПДО 

ГИА 

уч.будущего 

24.09.2020 

21.08.2019 

28.02.2019 

01.11.2019 

30.11.2020 

24.09.2023 

21.08.2022 

28.02.2022 

01.11.2022 

30.11.2023 

 

 

 

4.  Буракова  

Ирина Ивановна 

рус/лит/родн 

куратор 

30.09.2020 

27.04.2021 

30.09.2023 

27.04.2024 

 

5.  Горбенко  

Наталья Николаевна 

рус/лит/родн 

 

25.12.2020 

 

25.12.2023 

 

 

6.  Дейнега  

Светлана Филипповна 

математика 

 

30.09.2020 

 

30.09.2023 

 

 

7.  Дикова  

Наталья Юрьевна 

англ.язык 

медиатор 

26.02.2021 

30.09.2019 

26.02.2024 

30.09.2022 

 

8.  Ефимьева  

Ирина Викторовна 

математика 

уч.будущего 

28.12.2018 

30.11.2020 

28.12.2021 

30.11.2023 

2021-2022 

 

9.  Жемейцева 

Маргарита Владимировна 

физика 

ИЗО 

ПДО 

ОДНКНР 

26.02.2021 

30.09.2020 

20.02.2019 

14.06.2019 

26.02.2024 

30.09.2023 

20.02.2022 

14.06.2022 

 

 

2021-2022 

 

10.  Кащеева  

Галина Владимировна 

директор 

ОВЗ 

география 

30.09.2019 

08.04.2019 

30.04.2021 

30.09.2022 

08.04.2022 

30.04.2024 

 

2021-2022 

 

11.  Кингель музыка 22.05.2020   22.05.2023   
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№ Ф.И.О. педработника Категория Дата курсовой 

подготовки 

Срок оконча-

ния курсов 

Примечание 

Наталья Владимировна МХК 15.11.2019   15.11.2022 

12.  Лазаренко  

Инна Витальевна 

англ. язык 28.09.2018 28.09.2021 2021-2022 

13.  Макарова  

Елена Владимировна 

рус/лит 

родн.русский 

ГИА-9 

уч.будущего 

26.02.2021 

27.06.2020 

23.04.2021 

27.04.2021 

26.02.2024 

27.06.2023 

23.04.2024 

27.04.2024 

 

14.  Мальченко  

Галина Викторовна 

замдиректора 

англ.язык 

30.09.2019 

20.02.2019 

30.09.2022 

20.02.2022 

 

2021-2022 

15.  Мамонова  

Светлана Ивановна 

технология 28.12.2018 28.12.2021 2021-2022 

 

16.  Маркина  

Нина Николаевна 

химия 

 

24.01.2019 

 

24.01.2022 

 

2021-2022 

 

17.  Мороз  

Игорь Викторович 

ист/общ 

ОБЖ 

ГИА 

межпредмет 

26.02.2021 

30.07.2020 

04.10.2019 

28.09.2019 

26.02.2024 

30.07.2023 

04.10.2022 

28.09.2022 

 

 

18.  Мороз  

Елена Алексеевна 

физкультура 

ПДО 

куратор 

30.03.2020 

28.02.2019 

27.04.2021 

30.03.2023 

28.02.2022 

27.04.2024 

 

2021-2022 

 

19.  Полякова  

Елена Юрьевна 

рус/лит 30.03.2020 

 

30.03.2023 

 

 

20.  Рыбалкина  

Марина Леонидовна 

замдиректора 

ист/общ 

ЕГЭ 

30.09.2019 

28.12.2018 

26.03.2021 

30.09.2022 

28.12.2021 

26.03.2024 

 

2021-2022 

 

21.  Ткаченко  

Татьяна Ивановна 

ПДО 

технология 

28.02.2019 

30.04.2021 

28.02.2022 

30.04.2024 

2021-2022 

22.  Федосова  

Таисия Аркадьевна 

ист/общ 26.02.2021 26.02.2024  

23.  Чеснокова 

Марина Викторовна 

география 30.06.2021 30.06.2024  

24.  Шевченко  

Василий Владимирович 

физкультура 26.02.2021 26.02.2024  

25.  Шевченко  

Людмила Ивановна 

математика 

 

30.09.2020 

 

30.09.2020 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педработ-

ников к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения педкадров в систему ценностей современного образова-

ния; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, резуль-

татам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации программы: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельно-

сти по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 



260 

 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отноше-

нию к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизическо-

го развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное со-

трудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлек-

сию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образователь-

ной деятельности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне школы.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией; 

 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми воз-

можностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагогических работников используются техно-

логии самоанализа педагогической деятельности, оценка результативности педагогической дея-

тельности, карта успешности педагогического работника, эффективность использования совре-

менных образовательных технологий. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности с целью создания 

условий для успешной социализации обучающихся на уровне основного общего образования, 

обеспечения благополучного развития учащихся, снижение перегрузок, сопровождения процесса 

адаптации.  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Социологические и психолого-педагогические исследо-

вания по вопросам воспитания учащихся, определения 

их уровня воспитанности. 

2 полугодие Мальченко Г.В. 

2. Профилактика правонарушений и преступлений среди 

учащихся 

в течение года  Мальченко Г.В. 

3. Деятельность ПМПк. по мере 

необходимости 

Руденко М.В.  

4. Организация и совершенствование психологического 

мониторинга. 

согласно плану Педагог-

психолог 

5. Обеспечение индивидуализации учебной нагрузки и до-

машнего задания с учетом психологических и физиче-

в течение года Администрация 
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ских особенностей, а также запросов учащихся и их ро-

дителей. 

6. Социальный образовательный заказ по результатам  со-

циологического исследования. 

1 четверть Мальченко Г.В. 

7. Формирование банка данных учащихся школы, состав-

ляющих группу риска. Работа с детьми «группы риска». 

в течение года  Мальченко Г.В. 

 

8. Оценка уровня психологического комфорта учащихся в 

ученическом коллективе. 

в течение года Педагог-

психолог 

9. Помощь детям из малообеспеченных семей из различ-

ных источников. Обеспечение их учебниками. 

в течение года Завбиблиотекой 

10. Работа с детьми, находящимися под опекой. в течение года Полякова Е.Ю. 

11. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ (при наличии), детей-инвалидов 

в течение года Педагогический 

коллектив 

12. Организация индивидуальных консультаций педагога-

психолога для родителей и лиц, их заменяющих. 

постоянно Педагог-

психолог 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

 Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес-

платного основного общего образования.  

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации.  

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего об-

разования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации ООП ООО 

 Параметры Суммы 

1. Общее количество  учащихся  5-9 классов 332 учащихся 

2. Норматив на одного обучающегося в год 35 299 руб. 

3. Госбюджет на финансовый  год 11 683 969 руб. 

4. Общий  фонд оплаты труда: базовая  часть ФОТ: 10 896 520 руб.  

5.  Расходы на учебники 34027,20 руб. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 Материально-техническая база школы позволяет решать вопросы современного образования. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и вне-

урочной деятельности школа оборудована: учебными кабинетами; библиотекой с читальным за-

лом и медиатекой; помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающими возможность получения качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков и обедов; гардеробами, санузлами. 

Имеющиеся в школе столовая, медицинский кабинет и спортивный зал оснащены технологиче-

ским, медицинским и спортивным оборудованием. На территории школы находится  стадион с 
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футбольным полем, реконструируются баскетбольные и волейбольные площадками. Школа имеет 

спортивный зал - 269 кв.м.  

Общий библиотечный фонд – 33733 экземпляров. Обеспеченность учебниками 5-9 классов – 

100 %. 

В школе действует система внутреннего видеонаблюдения (3 камеры), наружного видеонаблю-

дения (9 камер), имеется мини-АТС, факс, 10 телевизоров, 7 видеомагнитофонов, видеокамера, 6 

DVD, 34 принтера, 2 музыкальных центра, 6 сканеров, 4 ксерокса, 13 МФУ (сканер, принтер, ксе-

рокс), Сервер (Intel (R), Pentium (R), 46 персональных компьютеров, 59 ноутбуков, 1 интерактив-

ная доска обратной проекции, 12 интерактивных доски прямой проекции, 25 мультимедийных 

проекторов, 2 графических планшета, 4 модема, кабинет межпредметный (комплект компьютер-

ного  оборудования), комплект оборудования: автоматизированное рабочее место преподавателя, 

система визуализации и озвучивания для групповой системы видеосвязи для базовых и абонент-

ских учебных учреждений. LCD панель LG42VS10MS в комплекте с мобильной стойкой, группо-

вая система видеосвязи для организации сеансов синхронного дистанционного обучения для базо-

вых учебных учреждений. Life Size Express 220 – Camera 200 – Mid Pod – Non-AES, Аппаратно-

программный комплекс доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся.  

Характер отопительной системы, ее состояние  - удовлетворительное, централизованное.  

Уровень освещенности на рабочих местах учащихся соответствует требованиям. 

Перечень оснащения и оборудования  

Кабинет, 

предмет 

Оборудование 

101, музыка Трехэлементная доска, ноутбук, видеопроектор, экран подвесной, телевизор, ко-

лонки звуковые, магнитола, фортепиано, набор дисков «Композиторы мира» 30 

штук, набор альбомов «Художники», 50 штук, набор альбомов «Музеи мира», 30 

штук. 

215, инфор-

матика 

Доска одноэлементная, интерактивная доска SMART Board 680 (диагональ 

77*/195,6), многофункциональный аппарат Xerox WCPE 3119, концентратор, 

мультимедийный проектор BENQ, компьютеры – 11 штук, ноутбук – 16 штук, 

программное обеспечение на компьютеры (MSOffice, антивирусная программа 

Касперского и SmartNotebook).   

219, русский 

язык, лите-

ратура 

Универсальный портативный компьютер, монитор, мультимедийная доска, 

трехэлементная доска, видеопроектор, акустическая система, принтер 

220, геогра-

фия 

Трёхэлементная  доска, видеопроектор  «BENG», интерактивная  доска «SMART», 

компьютер  «LOC», видеомагнитофон  «LQ», колонки звуковые, географические 

карты для 5-11 классов, учебные  видеофильмы для  5-8 классов, таблицы: «Земля 

как планета», «Окружающий мир», «География. Рельеф», «Хозяйство и регионы 

России», коллекции: «Минералы и горные породы», «Строительных материалов», 

«Полезные ископаемые», «Почва и её состав», «Палеонтологическая», «Древесных 

пород», портреты  путешественников 

221, мате-

матика 

Трёхэлементная доска, видеопроектор, интерактивная доска, компьютер, колонки 

звуковые 

222, русский 

язык, лите-

ратура 

Пятиэлементная доска, универсальный компьютер, экран подвесной, монитор, ви-

деопроектор, звуковые колонки, принтер. 

223, биоло-

гия 

Ноутбуки  Lenovo – 13/ мыши 13 шт., планшет 1 Sensor Lab, интерактивная доска 1 

Smart Board, проектор 2 Beng VT 590 + nec, принтер 2 Kyocera+ Canon LPB2900, 

колонки – 2 комплекта (личные), доска магнитно-маркерная 2 (договор аренды), 

экран подвесной + подставка переносная, микроскоп электронный –8 шт., микро-

скопы лабораторные «Микромед»  15 +1 (дарение), комплект приборов Sensor Lab 

Лабораторное оборудование, микропрепараты, лабораторные принадлежности: 

комплект портретов ученых-биологов2 в рамках на стене, весы учебные с гирями 
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до 200 г -2, термометр лабораторный  -2, скелет человека разборный, торс челове-

ка (разборная модель), череп человека, кости черепа человека, смонтированные на 

одной подставке, чучело «Рыба», комплект скелетов позвоночных, глазное яблоко, 

модель ДНК, модель Сердце (раздаточный)-15, видео (диски, кассеты), коллекции 

-15, гербарии, кодотранспоранты, комплекты карточек (магнитные), комплекты 

таблиц, комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных грибов», комплекты му-

ляжей: «Позвоночные животные», «Результат искусственного отбора на примере 

культурных растений», модели, набор научно-познавательной литературы 

224, мате-

матика 

Трёхэлементная доска, компьютер, видеопроектор, экран подвесной, принтер, ко-

лонки звуковые 

225, англий-

ский язык 

Трёхэлементная доска, видеопроектор, компьютер, подвесной экран, колонки зву-

ковые 

330, техно-

логия 

Трехэлементная доска, ноутбук, магнитофон 

331, исто-

рия, обще-

ствознание 

Трёхэлементная доска, компьютер, видеопроектор, экран подвесной, звуковые ко-

лонки, DVD- плеер BBK 

332, русский 

язык, лите-

ратура 

Трехэлементная доска, интерактивная доска, проектор, компьютер, таблицы по 

русскому языку и литературе. 

333, русский 

язык, лите-

ратура 

Доска трехэлементная, видеопроектор, компьютер, экран подвесной, электронные 

презентации по темам уроков, портреты поэтов и писателей. 

334, англий-

ский язык 

Лингафонный кабинет, видеопроектор, экран подвесной, компьютер, звуковые ко-

лонки, магнитофон, телевизор 

335, исто-

рия, обще-

ствознание 

Трёхэлементная доска, ноутбук, видеопроектор, экран подвесной, роутер-

ретранслятор, колонки звуковые 

Спортивный 

зал 

Беговая дорожка, спортивный тренажер, мячи баскетбольные, 15 шт., мячи фут-

больные, 10 шт., мячи волейбольные, 15 шт., гантели гимнастические, 30 шт., 

флажки разметочные, 18 шт., обручи гимнастические, 20 шт., скакалки гимнастиче-

ские, 20 шт., мячи набивные, медицинбол (1, 2, 3 кг), 45 шт., дуги универсальные, 

15 шт., мячи резиновые, 20 шт., палки гимнастические, 20 шт., фишки для разметки, 

30 шт., гири гимнастические, 5 шт., скамейка гимнастическая, 12 шт., щиты баскет-

больные, 6 шт., лестницы гимнастические 12 шт., бревно гимнастическое, 3 шт., 

маты гимнастические, 11 шт., мячи для метания, 150 гр, 15 шт., гранаты для мета-

ния, 500 гр, 7 шт., гранаты для метания, 700 гр, 8 шт., эспандер спортивный, 4 шт., 

стол теннисный, 3 шт., секундомер, 1 шт., ракетка теннисная, 6 шт., ракетки бад-

минтонные, 8 шт., планка для прыжков в высоту, набор для игры в дартс, 1 шт., эс-

тафетные палочки, 3 шт. 

Кабинет пе-

дагога-

психолога 

Ноутбук, принтер, магнитофон, профессиональный диагностический инструмен-

тарий ИМАТОН, система «Школьная психодиагностика» 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-образовательная среда школы  обеспечивает     возможность     осуществлять     

в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе - работ обу-

чающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационных 

ресурсов; 
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- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе - дистанцион-

ное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе обра-

зовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образо-

вательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с  зада-

чами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 

- сделать прозрачным образовательную деятельность для родителей и общества; 

- взаимодействие школы и УО Администрации города Новочеркасска и с другими ОУ, органи-

зациями. 

Информационно-образовательные ресурсы: официальные, периодические 

справочно-библиографические издания, научная литература 

Типы изданий Кол-во  

Справочно-библиографические издания. 

1. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т. «Россия». – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2004 

1 

2. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т. 1. А - Анкети-

рование. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2005 

1 

3. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.2. Анкилоз - 

Банка. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2005 

1 

4. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.3. «Банкетная 

кампания» 1904 – Большой Иргиз. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2005 

1 

5. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.4. Большой Кав-

каз – Великий канал. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2006 

1 

6. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.5. Великий князь 

– Восходящий узел орбиты. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2006 

1 

7. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.6. Восьмерич-

ный путь – Германцы. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2006 

1 

8. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.7. Герма - Гри-

горьев – М.: Большая Российская энциклопедия, 2007 

1 

9. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.8. Григорьев - 

Динамика – М.: Большая Российская энциклопедия, 2007 

1 

10. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т. 9. Динамика 

атмосферы - Железнодорожный узел. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2007 

1 

11. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.10. Железное 

дерево - Излучение – М.: Большая Российская энциклопедия, 2008 

1 

12. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.11. Излучение 

плазмы – Исламский фронт спасения. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2008 

1 

13. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.12. Исландия – 

Канцеляризмы. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2008 

1 

14. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.13. Канцелярия 

конфискации – Киргизы. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2008 

1 

15. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.14. Киреев - 

Конго – М.: Большая Российская энциклопедия, 2009 

1 

17. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.15. Крещение - 

Ласточковые– М.: Большая Российская энциклопедия, 2010 

1 

18. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.16. Лас-Тунас - 

Ломонос– М.: Большая Российская энциклопедия, 2011 

1 
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19. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.18. Ломоносов -

Манизер – М.: Большая Российская энциклопедия, 2011 

1 

20. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. Т.19 Маников-

ский-Меотида – М.: Большая Российская энциклопедия, 2012 

1 

Информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях 

№ Наименование Кол-во  

1 ж. Искусство (CD) Комплект 

2 ж. Искусство. (CD) Комплект 

ж. Начальная школа. № 1,2,3,4,5 -2012г. /  Электронная версия журнала. Комплект 

ж. Английский язык. (CD) Комплект 

3 Фраза. Программа – тренажер по русскому языку. Вся школьная программа с 1 по 

9 кл. + подготовка в ВУЗ. /CD 

1 

4 Экология. /Учебное электронное издание 1 

5 Православная культура. 1-й год обучения/ Музыкальное пособие (аудиокассета) 1 

6 Православная культура. 2-й год обучения/ Музыкальное пособие (аудиокассета) 1 

7 Enjoi English 1. /Аудиокассеты №1 и 2 1 

8 EnjoiEnglish 1. / Аудиокассета к учебнику ангд. языка для нач. шк. 1 

9 ж. Завуч начальной школы №1-4- 2012г. №1-4 -2013/компакт-диск.  комплект 

10 ж. Искусство № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 -2012г. №,1,2,3,4,5 -2013г./  Электронная вер-

сия журнала 

 комплект 

11 г. «Педсовет» CD № 8,9,10,11,12-2011г., № 1,2,3,4,5- 2012г., № 1,2,3,4,5- 2013г.  

12 ж. «Классное руководство и воспитание школьников» № 2,3,5 – 2012г. / Электрон-

ная версия журнала 

1 

13 ж. Школьный психолог (CD) 1 

14 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 1 

 

Информационно-образовательные ресурсы Интернета 
 Школа имеет выход в Интернет, имеет собственный электронный ящик, сайт. 

E-mail: nov31@inbox.ruhttp:// school31novoch.narod.ru 
На школьном сайте размещены работы учащихся и учителей МБОУ СОШ № 31 имени 

Г.А.Бердичевского, которые можно использовать на уроках 

- http://school31novoch.ucoz.ru/load- работы учащихся 

- http://school31novoch.ucoz.ru/publ- обмен опытом – учителя 

- http://bashtanniknat.ucoz.ru/load/material_k_uroku/18- Баштанник Н.Е. 

- http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – 

модули для работы на ПК (отмечены в рабочей программе) 

- http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в 

виде комплектов учебно-методических ресурсов (комплексных ЦОР).  

- www.openklass.ru - презентации к уроку 

- www.pedsovet.org  - презентации к уроку 

- www.EdCompass.com – готовые материалы для SmartBoard 

- www.edu.ru - библиотека ЦСОР 

- http://www.gramota.ru/ - справочно-информационный интернет-портал 

- http://www.polimedia.ru/ - готовые материалы для SmartBoard 

- http://www.politoring.ru/-Всероссийский полиатлон-мониторинг 

- www.it-n-ru – сайт творческих учителей (презентации и методические разработки учителей) 

- www.internet-school.ru – виртуальная школа (материалы к урокам) 

- подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 

- Подготовка к олимпиаде ВОШ по биологии  http://kpdbio.ru 

- Информационный портал ВОШ http://www.rosolymp.ru/ 

http://school31novoch.ucoz.ru/load
http://school31novoch.ucoz.ru/publ
http://bashtanniknat.ucoz.ru/load/material_k_uroku/18
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openklass.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.edcompass.com/
http://www.gramota.ru/
http://www.polimedia.ru/
http://www.politoring.ru/-
http://www.it-n-ru/
http://www.internet-school.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
http://kpdbio.ru/
http://www.rosolymp.ru/
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- Олимпиады школьников – информационный сайт, задания прошлых лет https://olimpiada.ru/ 

- http://biouroki.ru/ уроки биологии - учебник 

- Библиотека Гумер - книги для студентов и учителей. http://www.gumer.info/ 

- Сайты для учителей http://www.abitur.su/dlya-uchiteley/ 

- http://www.fcior.edu.ru- библиотека ФЦСОР 

- www.sbio.info.ru – новости биологии 

- www.it-n-ru – сайт творческих учителей (презентации и методические разработки учителей); 

- www.openklass.ru; www.pedsovet.su - презентации к уроку 

- www.internet-school.ru,   

- www.uroki.ru – виртуальная школа (материалы к урокам) 

- http://www.uchportal.ru/ - учительский портал, разработки к урокам 

- http://college.ru/ - это профессиональный сервис подготовки к ЕГЭ онлайн.Учебник, модели, On-

line тесты, учителю. 

- http://www.zavuch.ru/ - материалы к урокам, методические материалы, конкурсы  

- http://foxford.ru/library - он-лайн школа 

Имеющиеся в школе компьютеры объединены в локальную сеть, обеспечен выход в Интер-

нет. В школе имеется медиатека, мини-АТС, 1 телефон с АОН. 

В школе созданы необходимые условия для освоения учащимися инновационных и тради-

ционных программ, обеспечивающих их успешное развитие в соответствии с особенностями воз-

растного этапа, индивидуальными склонностями и предпочтениями, а также психо-

эмоциональными и интеллектуальными особенностями. 

Перечень реализуемых образовательных программ в 2021 – 2022 учебном году 
Предмет Наименование программы  

(статус – государственная) 

Данные о программе   Уровень, 

классы 

Русский язык Примерная программа основного об-

щего образования по русскому языку 

в соответствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

5-9 

 

Литература  

 

Примерная программа основного об-

щего образования по литературе в 

соответствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

5-9 

 

Родной язык Примерная программа основного об-

щего образования по родному русско-

му языку в соответствии с ФГОС ООО 

Одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 31.01.2018 № 

2/18) 

Базовый, 

9 

Родная  

литература 

Примерная программа основного об-

щего образования по родной литера-

туре в соответствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 31.01.2018 № 

2/18) 

Базовый, 

8 

 

Иностранный 

язык  

Примерная программа основного об-

щего образования по иностранному 

(английскому) языку в соответствии с 

ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

5-9 

 

Математика  Примерная программа основного об-

щего образования по математике в 

соответствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

5-6 

 

Алгебра Примерная программа основного об-

щего образования по математике в 

соответствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

7-9 

 

https://olimpiada.ru/
http://biouroki.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.abitur.su/dlya-uchiteley/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.sbio.info.ru/
http://www.it-n-ru/
http://www.openklass.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.internet-school.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://college.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://foxford.ru/library
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Предмет Наименование программы  

(статус – государственная) 

Данные о программе   Уровень, 

классы 

Геометрия Примерная программа основного об-

щего образования по математике в 

соответствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

7-9 

 

Информатика Примерная программа основного об-

щего образования по информатике в 

соответствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

7-9 

 

История Рос-

сии. Всеобщая 

история 

Примерная программа основного об-

щего образования по истории в соот-

ветствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

5-9 

 

Общество- 

знание 

Примерная программа основного об-

щего образования по обществознанию 

в соответствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

6-9 

 

География Примерная программа основного об-

щего образования по географии в со-

ответствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

5-9 

 

 Физика Примерная программа основного об-

щего образования по физике в соот-

ветствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

7-9 

 

Химия  Примерная программа основного об-

щего образования по химии в соответ-

ствии с ФГОС 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый, 

8-9 

 

Биология Примерная программа основного об-

щего образования по биологии в соот-

ветствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

5-9 

 

Музыка Примерная программа основного об-

щего образования по музыке в соот-

ветствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

5-8 

 

Изобразитель-

ное искусство 

Примерная программа основного об-

щего образования по изобразительно-

му искусству в соответствии с ФГОС 

ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

5-7 

 

Технология Примерная программа основного об-

щего образования по технологии в 

соответствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

5-9 

 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

Примерная программа основного об-

щего образования по ОБЖ в соответ-

ствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

5-9 

 

Физическая 

культура 

Примерная программа основного об-

щего образования по физкультуре в 

соответствии с ФГОС ООО 

ПООП ООО, одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения 

общего образования (протокол от 08.04.2015 № 

1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Базовый,  

5-9 
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Перечень учебников для реализации программ по предметам учебного плана 

в 2021- 2022 учебном году (основное общее образование) 

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство Основание Номер  

в перечне 

Русский язык 

1.  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и другие  Русский язык  (в 2 частях) 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.1.1.3.1 

2.  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и другие  Русский язык  (в 2 частях) 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.1.1.3.2 

3.  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и другие  Русский язык  (в 2 частях) 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.1.1.3.3 

4.  Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимова 

Л.Ю. и другие  Русский язык   

8 Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

N 254 

1.1.2.1.1.3.4 

5.  Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимова 

Л.Ю. и другие  Русский язык   

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.1.1.3.5 

Родной язык 

6.  Александрова О.М., Загоровская О.В., Богда-

нов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Доб-

ротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. Русский родной язык 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.2.2.1.1.12.5 

Литература 

7.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

Литература (в 2 частях) 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.1.2.2.1 

8.  Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. 

и другие; под редакцией Коровиной В.Я.  

Литература (в 2 частях) 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.1.2.2.2 

9.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

Литература (в 2 частях) 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.1.2.2.3 

10.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

Литература (в 2 частях) 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.1.2.2.4 

11.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

и другие; под редакцией Коровиной В.Я.   

Литература (в 2 частях) 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.1.2.2.5 

 

Иностранный язык 

12.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и дру-

гие Английский язык 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.2.1.4.1 

13.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и дру-

гие Английский язык 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.2.1.4.2 

14.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и дру-

гие Английский язык 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.2.1.4.3 

15.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и дру-

гие Английский язык 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.2.1.4.4 

16.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и дру-

гие Английский язык 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.2.1.4.5 

История России. Всеобщая история. 

17.  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; 

под редакцией  Искендерова А.А.  Всеобщая 

история. История Древнего мира 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.3.2.1.1 
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№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство Основание Номер  

в перечне 

18.  Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под редакцией 

Сванидзе А.А.  Всеобщая история. История 

Средних веков 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.3.2.1.2 

19.  Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Юрасов 

М.К. и другие  История России с древнейших 

времен до XVI века.  

6 ООО «ДРОФА» Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.3.1.4.1 

20.  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М.; под редакцией Искендерова А.А. Все-

общая история. История Нового времени.  

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.3.2.1.3 

21.  Андреев И.Л., Данилевский И.Н., Фёдоров 

И.Н. и другие История России: XVI - конец 

XVII века.  

7 ООО «ДРОФА» Пр. от 23.12.2020   

N 766 

1.1.2.3.1.4.2 

22.  Юдовская А.Я., Баранов   П.А., Ванюшкина 

Л.М.  и другие; под редакцией Искендерова 

А.А. Всеобщая история. История Нового вре-

мени.  

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.3.2.1.4 

23.  Андреев И.Л., Лященко Л.М., Амосова И.В. и 

другие История России: конец XVII-XVIII век.  

8 ООО «ДРОФА» Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.3.1.4.3 

24.  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  

и другие; под редакцией Искендерова А.А.  

Всеобщая история. История нового времени 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.3.2.1.5 

25.  Лященко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В., 

Клоков В.А. История России XIX – начало XX 

века 

9 ООО «ДРОФА» Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.3.1.4.4 

Обществознание 

26.  Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городец-

кая Н.И. и другие Обществознание.  

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.3.3.1.1 

27.  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая 

Н.И. и другие Обществознание. 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.3.3.1.2 

28.  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городец-

кая Н.И. и другие Обществознание.  

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.3.3.1.2 

29.  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И. и другие Обществознание 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.3.3.1.4 

География 

30.  Максимов Н.А., Герасимова Т.П., Неклюкова 

Н.П.,  Баринов В.В. География 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 23.12.2020 

№ 766 

1.1.2.3.4.5.1 

31.  Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.  География 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 23.12.2020   

N 766 

1.1.2.3.4.5.2 

32.  Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.  

География 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 23.12.2020   

N 766 

1.1.2.3.4.5.3 

33.  Сухов В.П., Низовцев В.А., Алексеев А.И., 

Николина В.В. География 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 23.12.2020   

N 766 

1.1.2.3.4.5.4 

34.  Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и 

другие; под ред. Алексеева А.И. География                   

9 ООО «ДРОФА» Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.3.4.2.4. 

Математика 

35.  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 

редакцией Подольского В.Е. Математика 

5 ООО Издатель-

ский центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.4.1.6.1 
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№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство Основание Номер  

в перечне 

36.  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 

редакцией Подольского В.Е. Математика 

6 ООО Издатель-

ский центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.4.1.6.2 

Алгебра 

37.  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 

редакцией Подольского В.Е. Алгебра 

7 ООО Издатель-

ский центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.4.2.6.1 

38.  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 

редакцией Подольского В.Е. Алгебра 

7 ООО Издатель-

ский центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.4.2.6.2 

39.  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 

редакцией Подольского В.Е. Алгебра 

7 ООО Издатель-

ский центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.4.2.6.3 

Геометрия 

40.  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 

редакцией Подольского В.Е. Геометрия 

7 ООО Издатель-

ский центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.4.3.5.1 

41.  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 

редакцией Подольского В.Е. Геометрия 

8 ООО Издатель-

ский центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.4.3.5.2 

42.  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 

редакцией Подольского В.Е. Геометрия 

9 ООО Издатель-

ский центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.4.3.5.3 

Информатика  

43.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. Информатика 

7 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.4.4.3.1 

44.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. Информатика 

8 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.4.4.3.2 

45.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. Информатика 

9 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.4.4.3.3 

Физика 

46.  Перышкин А.В.  Физика 7 ООО «ДРОФА» Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.5.1.7.1 

47.  Перышкин А.В.  Физика 8 ООО «ДРОФА» Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.5.1.7.2 

48.  Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика 9 ООО «ДРОФА» Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.5.1.7.3 

Биология 



271 

 

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство Основание Номер  

в перечне 

49.  Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д.; под редакцией 

Пасечника В.В. Биология. Живые организмы. 

Растения 

5 ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.5.2.7.1 

50.  Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д.; под редакцией 

Пасечника В.В. Биология. Живые организмы. 

Растения. Бактерии. Грибы 

6 ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.5.2.7.2 

51.  Суматохнн С.В.,  Трайтак Д.И. Биология. Жи-

вые организмы. Животные 

7 ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.5.2.7.3 

52.  Рохлов В.с., Трофимов С.Б.  Биология. Чело-

век и его Здоровье 

8 ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.5.2.7.4 

53.  Т.М.Ефимова, А.О.Шубин, Л.Н.Сухорукова. 

Биология. Общие биологические закономер-

ности 

9 ООО « ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.5.2.7.5 

Химия 

54.  Габриелян О.С., Остроумова И.Г., Сладков 

С.А.  Химия 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.5.3.1.1 

55.  Габриелян О.С., Остроумова И.Г., Сладков 

С.А.  Химия 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.5.3.1.2 

Изобразительное искусство 

56.  Горяева Н.А., Островская О.В.; под  редакцией  

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.6.1.1.1 

57.  Неменская Л.А.; под  редакцией  Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.6.1.1.2 

58.  Питерских А.С., Гуров Г.Е..; под  редакцией  

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.6.1.1.3 

Музыка 

59.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.6.2.1.1 

60.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.6.2.1.2 

61.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.6.2.1.3 

62.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.6.2.1.4 

Технология 

63.  Тищенко А.Т., Синица Н.В., Технология.  

 

5 ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.7.1.3.1 

64.  Тищенко А.Т., Синица Н.В., Технология.  

 

6 ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.7.1.3.2 

65.  Тищенко А.Т., Синица Н.В., Технология.  

 

7 ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.7.1.3.3 

66.  Тищенко А.Т., Синица Н.В., Технология.  

 

8 - 9 ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.7.1.3.4 
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№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство Основание Номер  

в перечне 

Основы безопасности жизнедеятельности 

67.  Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. и другие Основы безопасности жизнедея-

тельности 

5-7 ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

2.1.2.7.1.1.1 

68.  Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. и другие Основы безопасности жизнедея-

тельности 

8-9 ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

2.1.2.7.1.1.2 

Физическая культура 

69.  Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю.  и другие; под редакцией Виленского 

М.Я. Физическая культура 

5-7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.8.1.1.1 

70.  Лях В.И. Физическая культура. ФГОС  8-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пр. от 20.05.2020   

№ 254 

1.1.2.8.1.1.2 

 

Развитие информационно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности с целью обеспечения сохранности здания, оборудования, имуще-

ства, организации многоканального финансирования: 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Размещение на сайте школы информационных материа-

лов о реализации ООП ООО 

в течение года Баштанник Н.Е. 

2. Широкое информирование родительской общественно-

сти о реализации ООП НОО 

в течение года Администрация 

Баштанник Н.Е. 

3. Организация изучения общественного мнения по вопро-

сам введения ФГОС и внесения дополнений в содержание 

ООП ООО 

в течение года Администрация 

4. Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и ре-

зультатах реализации ООП ООО 

в течение года Администрация 

Баштанник Н.Е. 

5. Создание условий для надлежащего обеспечения сани-

тарно-гигиенического, теплового, светового, противопо-

жарного режима. Поддержание в рабочем состоянии водо-

снабжения, газоснабжения, канализации. 

постоянно Кащеева Г.В. 

Елжова Е.А. 

6. Разработка библиографических указателей (в том числе 

электронных) в школьной библиотеке и организация 

функционирования абонемента. 

в течение года Кращенко О.Н. 

7. Оснащение рабочих мест учителей и учащихся компью-

терами нового поколения, приобретение автоматизиро-

ванных учебных программ. 

по возможности Кащеева Г.В. 

8. Обеспечение комплектования библиотечного фонда, в 

том числе и региональными пособиями, УМК, методиче-

скими и другими печатными пособиями и материалами,  

электронными образовательными ресурсами 

в течение года, 

по мере финан-

сирования 

Кащеева Г.В. 

9.Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС ООО 

после приказа 

Минобрнауки 

РФ 

Рыбалкина М.Л. 

 

10. Наличие доступа школы к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и ре-

гиональных базах данных 

в течение года Афанасьева Н.К. 

11. Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательного процесса к информационным образова-

в течение года Афанасьева Н.К. 
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тельным ресурсам в Интернете 

12. Своевременное проведение текущего ремонта зданий, 

сооружений, кабинетов, рекреаций, оборудования, остек-

ление. 

в течение года, 

по мере финан-

сирования 

Кащеева Г.В. 

13. Общественные смотры сохранности имущества. в течение года Администрация 

14. Привлечение внебюджетных средств. по возможности Кащеева Г.В. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.2.6.1. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП ООО 

Направле-

ние  

Основные мероприятия Сроки 

реализации 

I. Норма-

тивное 

обеспече-

ние введе-

ния ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы) о введении в образовательной органи-

зации ФГОС ООО 

до 31 августа 

2. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной образова-

тельной программы образовательной школы 

до 31 августа 

3. Утверждение основной образовательной программы  ООО до 31 августа 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требова-

ниям ФГОС ООО 

до начала 

учебного  года 

5. Приведение должностных инструкций работников в соответ-

ствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно- квалификационны-

ми характеристиками и профессиональным стандартом 

до 31 августа 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, использу-

емых в образовательной деятельности в соответствии со ФГОС 

ООО 

до 30 апреля 

7. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов; 

— календарного учебного графика; 

— локальных актов 

до начала  

учебного  

года 

II. Финан-

совое 

обеспече-

ние введе-

ния ФГОС 

ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

до начала фи-

нансового года 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

по мере необ-

ходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому догово-

ру с педагогическими работниками 

по мере необ-

ходимости 

III. Орга-

низацион-

ное обес-

печение 

введения 

ФГОС 

ООО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников обра-

зовательных отношений по реализации ФГОС ООО 

в течение  года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия общеобразо-

вательных организаций и организаций дополнительного образо-

вания, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

по мере необ-

ходимости 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образователь-

ных потребностей обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельно-

сти 

до 31 марта 

4. Привлечение органов государственно-общественного управле-

ния образовательной организацией к проектированию основной 

в течение  года 
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образовательной программы начального общего образования 

IV. Кадро-

вое обес-

печение 

введения 

ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

ООО 

до 31 марта 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалифи-

кации педагогических и руководящих работников в связи с введе-

нием ФГОС ООО 

до 31 марта 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС ООО 

до 31 августа 

V. Ин-

формаци-

онное 

обеспече-

ние введе-

ния ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте  образовательной организации  информа-

ционных материалов о введения ФГОС ООО 

по мере необ-

ходимости 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС ООО 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения и реализации ФГОС ООО и внесения дополнений в со-

держание ООП 

по мере необ-

ходимости 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной органи-

зации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ООО 

до 31 августа 

VI. Мате-

риально- 

техниче-

ское обес-

печение 

введения 

ФГОС 

ООО 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС НОО начального общего образования 

до начала учеб-

ного  

года 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы об-

разовательной организации требованиям ФГОС ООО 

в зависимости 

от финансиро-

вания 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников  

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- информаци-

онного центра печатными и электронными образовательными ре-

сурсами 

в зависимости 

от финансиро-

вания 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

по мере воз-

можности 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельных отношений к информационным образовательным ресур-

сам в Интернете 

постоянно 
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3.2.6.2. План реализации внутренней системы оценки качества образования 

в МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бердичевского  в 2021-2022 учебном году 

 

Содержание мониторинга Цель мониторинга Объекты мониторинга Ответственный  
Итог  

мониторинга 

СЕНТЯБРЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

Посещаемость учебных за-

нятий 

Выявить учащихся, не приступивших к занятиям Данные классных руководителей об уча-

щихся, не приступивших к занятиям  

Администрация, 

классные руко-

водители 

Собеседование  

с классными руко-

водителями, роди-

телями, учащимися 

2. Качество образовательных результатов 

Тематический контроль 

адаптации учащихся к обу-

чению на новом уровне об-

разования 

Определить готовность учащихся 5 классов обучаться 

на новом уровне общего образования 

Организация образовательной деятельно-

сти в классах в период адаптации к новому 

уровню образования 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

психолог 

Протокол МС 

Тематический контроль 

преодоления трудностей 

учащихся после стартовой 

диагностики 

Запланировать и провести открытые уроки учителей, 

у которых есть наиболее успешный опыт отработки 

трудных заданий с учениками по итогам стартовой диа-

гностики 

Организация образовательной деятельно-

сти в классах в период адаптации к новому 

уровню образования 

Администрация, 

педагог-

психолог 

Административное 

совещание. 

 

3. Качество ведения документации 

Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнить требования к оформлению личных дел уча-

щихся 

Личные дела прибывших учащихся Делопроизводи-

тель 

Индивидуальные 

собеседования 

Оформление алфавитных 

книг учащихся 

Присвоить номера личных дел прибывшим учащимся Алфавитные книги учащихся Делопроизводи-

тель 

Собеседование 

Проверка планов воспита-

тельной работы классных 

руководителей 

Выполнить рекомендации по составлению планов вос-

питательной работы на новый учебный год 

Планы воспитательной работы классных 

руководителей 

Замдиректора  

по УВР 

Информация, собе-

седование 

Оформление классных/ 

электронных журналов 

Выполнить требования к ведению классных журналов, 

правильность оформления журналов классными руково-

дителями 

Классные журналы (после инструктажа)  Администрация 

школы 

Собеседование по 

итогам проверки 

Контроль подготовки пла-

нов работы школьных мето-

дических объединений 

(ШМО) 

Выявить степень готовности документации школьных 

методических объединений к решению поставленных 

задач по развитию ВСОКО с учетом новых показателей 

качества в национальном проекте «Образование», 

утвержденного Президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным про-

ектам протоколом от 03.09.2018 № 10, а также с учетом 

новых предметных концепций и проектов обновленных 

ФГОС основного общего образования 

Планы работы школьных методических 

объединений 

Замдиректора  

по УВР 

Проверка докумен-

тации. 

Собеседование 
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4. Сохранение здоровья обучающихся 

Контроль соблюдения тре-

бований СанПиН к образо-

вательной деятельности 

Проверить качество подготовки учебных кабинетов к 

урокам, соблюдение режима образовательной деятель-

ности в 5-9 классах 

Требования СанПиН к образовательной 

деятельности 

Замдиректора по 

УВР 

Административное 

совещание. 

 

Организация питания в 

школьной столовой 

Охватить учащихся горячим питанием Состояние документации по питанию Замдиректора  

по УВР, ответ-

ственный за пи-

тание 

Административное 

совещание. 

 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Проверка выполнения рабо-

чих программ 

Проверить качество оформления записей в журналы в 

соответствии с рабочими программами. Проверить вы-

полнение практических и лабораторных работ 

Рабочие программы и классные журналы Администрация, 

руководители 

ШМО 

Собеседование 

Контроль взаимодействия 

психолого-педагогической 

службы с администрацией, 

классными руководителями  

и учащимися. 

Проверить соответствие плана работы педагога-

психолога плану работы школы на новый учебный год. 

Проверить мероприятия в плане работы педагога-

психолога, которые помогут учащимся освоить ООП 

План работы педагога-психолога Педагог-

психолог  

Собеседование 

6. Качество организации образовательной деятельности 

Обеспечение учащихся 

учебниками 

Проверить наличие учебников у учащихся на новый 

учебный год в соответствии с обновленным Федераль-

ным перечнем учебников, утвержденном приказом 

Минпросвещения РФ от 20.05.2020 № 254 (с изменени-

ями) 

Документация библиотеки (учет учебного 

фонда) 

Библиотекарь Административное 

совещание, отчет. 

 

Организация дежурства по 

школе 

Распределить дежурства по школе График дежурства Заместитель ди-

ректора по УВР 

График дежурства 

Готовность классных каби-

нетов к учебному году 

Проверить состояние техники безопасности, готовности 

материальной базы, методического обеспечения, соот-

ветствия нормам СанПиН. 

 

Учебные кабинеты: оснащение, докумен-

тация 

Комиссия по 

смотру кабине-

тов 

Приказ об установ-

лении доплат за 

заведование кабине-

тами 

7. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Работа с личными делами 

учащихся 9 классов. Опре-

деление количества учащих-

ся, претендующих на атте-

статы с отличием 

Проверить, как образовательная деятельность школьни-

ков соответствует требованиям действующего приказа 

Минпросвещения РФ 

Журналы, электронный дневник, личное 

дело ученика 

Администрация Административное 

совещание. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Подготовка к проведению 

ВПР 

Провести ВПР и мониторинг результатов ВПР.   

Проанализировать, как педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки ответов обучающихся по 

Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Администрация  Оценочные листы, 

разработанные с 

учетом трудных 
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требованиям ВПР заданий и ошибок 

на ВПР. 

 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Тематический контроль 5-х 

классов – проверка адапта-

ции к обучению на новом 

уровне 

Проконтролировать выполнение ООП основного общего 

образования. Проконтролировать адаптацию пятикласс-

ников. Учесть принципы преемственности в образова-

тельной деятельности 

Организация образовательной деятельно-

сти в 5-х классах 

Директор шко-

лы, замдиректо-

ра  

по УВР, педагог-

психолог 

АС 

Протоколы ШМО 

I (школьный) этап ВсОШ по 

учебным предметам 

Проконтролировать, как учителя ведут подготовку уча-

щихся к этапу ВсОШ 

Проведение и результаты школьного этапа 

ВсОШ 

Замдиректора  

по УВР 

Приказ об итогах 

проведения школь-

ного этапа ВсОШ.  

 

Объективность оценки обра-

зовательных результатов 

Провести мониторинг оценивания по предметам на ос-

нове критериев ВПР, региональных и муниципальных 

проверочных работ. Сопоставить текущие отметки и 

результаты проверочных работ разных уровней  

Посещение уроков, проверка оценочных 

материалов 

Администрация  Материалы для про-

ведения педсовета. 

 

3. Качество ведения документации 

Проверка электронных жур-

налов 

Проверить выполнение требований в работе с электрон-

ным журналом 

Электронные журналы классов Замдиректора  

по УВР 

Административное 

совещание. 

Журналы внеурочной дея-

тельности 

Проверить выполнение требований к ведению журналов Журналы внеурочной деятельности Замдиректора  

по УВР 

Административное 

совещание. 

4. Сохранение здоровья учащихся 

Проверка выполнения тре-

бований ФГОС и СанПиН к 

образовательной деятельно-

сти в области здоровьесбе-

режения 

Проконтролировать, как педагоги выполняют требова-

ния ФГОС к формированию компетенций школьников, 

которые помогают ученикам вести ЗОЖ. 

Проконтролировать соблюдение требований СанПиН к 

образовательной деятельности 

Посещение уроков и контроль педагогиче-

ских технологий, контроль выполнения 

требований СанПиН 

Замдиректора  

по УВР, класс-

ные руководите-

ли 

Административное 

совещание. 

 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Подготовка учащихся 9 

классов к ГИА 

Составить предварительные списки для сдачи экзаменов 

по выбору 

Анкетирование учащихся 9 классов Классные руко-

водители  

9 классов 

Предварительные 

списки учащихся  

Пробные экзаменационные 

работы по русскому языку и 

математике в формате ГИА 

Оценить качество знаний учащихся перед ГИА Работы учащихся Замдиректора 

 по УВР 

АС 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Качество выполнения долж-

ностных обязанностей  

Проверить готовность педагогов к аттестации на соот-

ветствие занимаемой должности, на квалификационную 

категорию. 

Анализ работы педагога Замдиректора 

по УВР 

Материалы, необ-

ходимые для атте-

стации учителя  

Качество подготовки и про- Проверить, как на уроках педагоги реализуют новые Анализ содержания урока на соответствие Замдиректора Оценочные листы. 
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ведения занятий концепции преподавания учебных предметов  ФГОС, анализ реализации содержания, 

соответствующего новым предметным 

концепциям, анализ качества реализации 

современных образовательных технологий 

по УВР Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 

НОЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей 

Подвести итоги I четверти Мониторинг успеваемости по итогам I чет-

верти в 5-9 классах 

Замдиректора 

 по УВР 

Административное 

совещание. 

АС 

Индивидуальная работа с 

учащимися группы риска 

Организовать индивидуальную работу по предупрежде-

нию неуспеваемости и правонарушений 

Совет профилактики Социальный 

педагог, замди-

ректора  

по УВР, педагог-

психолог 

Подготовка к проведению 

ВПР 

Провести мониторинг результатов ВПР. Проанализиро-

вать, как педагоги внедряют на уроках задания и крите-

рии оценки ответов обучающихся по требованиям ВПР 

Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Администрация  Оценочные листы, 

разработанные с 

учетом трудных 

заданий и ошибок 

на ВПР. 

АС  

2. Качество преподавания учебных предметов 

Тематический контроль 9 

классов  «Работа с учащи-

мися, имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной деятельно-

сти» 

Осуществить и подвести итоги тематического контроля 

9 классов «Работа с учащимися, имеющими низкую мо-

тивацию учебно-познавательной деятельности» 

Образовательный процесс в 9 классах Замдиректора по 

УВР, педагог-

психолог, класс-

ные руководите-

ли 

Административное 

совещание. 

АС 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Качество подготовки и про-

ведения занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют новые 

концепции преподавания учебных предметов  

Анализ содержания урока на соответствие 

ФГОС, анализ реализации содержания, 

соответствующего новым предметным 

концепциям, анализ качества реализации 

современных образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 

3. Качество ведения документации 

Проверка контрольных  тет-

радей учащихся 9 классов: 

русский язык, математика, 

биология, химия, иностран-

ный язык 

Выполнить требования к ведению и проверке, проверить 

объективность оценки.  

Организовать индивидуальную работу по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

Контрольные тетради учащихся 9 классов. Замдиректора 

по УВР, класс-

ные руководите-

ли 

Протоколы ШМО. 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Проверка дневников уча-

щихся 5-9 классов 

Выполнить требования к ведению дневников учащихся.  

Проконтролировать работу педагогов с родителями обу-

чающихся 

Дневники учащихся 5-9 классов Замдиректора по 

УВР 

Административное 

совещание. 

АС 
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Проверка электронных, 

классных журналов  5-9  

классов 

Выполнить требования к ведению и проверке, объек-

тивность оценки. 

Электронные журналы 5-9 классов Замдиректора по 

УВР 

Административное 

совещание. 

АС 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Семинар-практикум «Нор-

мативные правовые и мето-

дические документы, регла-

ментирующие подготовку и 

проведение ГИА» 

Ознакомить педагогических работников с нормативной 

правовой базой ГИА. 

Проконтролировать уровень освоения методическими 

документами: знание КИМ, справок о результатах ГИА, 

об изменениях КИМ на текущий учебный год 

Материалы семинара Замдиректора по 

УВР, руководи-

тели ШМО 

Протокол семинара 

Пробные экзаменационные 

работы в формате ГИА по 

выбору в 9 классах 

Оценить уровень знаний обучающихся Работы 9 классов Зам директора 

по УВР, учите-

ля-предметники 

АС, Индивидуаль-

ные консультации 

для педагогов. 

Работа творческих 

групп педагогов, 

чтобы улучшить об-

разовательные ре-

зультаты учащихся 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Подготовка документации и 

качество работы 

аттестующихся учителей 

(согласно графику) 

Оказать помощь в подготовке к аттестации и провести 

аттестацию на соответствие занимаемой должности 

Творческий отчёт педагога, анализ работы Замдиректора 

по УВР 

Приказ о проведе-

нии аттестации на 

соответствие зани-

маемой должности. 

Материалы аттеста-

ции учителя. 

Качество подготовки и про-

ведения занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют новые 

концепции преподавания учебных предметов  

Анализ содержания урока на соответствие 

ФГОС, анализ реализации содержания, 

соответствующего новым предметным 

концепциям, анализ качества реализации 

современных образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 

ДЕКАБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Посещаемость уроков, успе-

ваемость, организация досу-

говой деятельности учащих-

ся группы риска 

Проконтролировать работу классного руководителя с 

учащимися группы риска и их родителями 

Планы классных руководителей по работе 

с учащимися группы риска и их родителя-

ми, классные журналы, анкетирование 

Замдиректора  

по УВР 

Протоколы ШМО. 

Консультации для 

учащихся и их ро-

дителей (законных 

представителей), 

педагогов 

Диагностические работы в 

5-9-х классах по учебным 

предметам 

Проконтролировать работу классного руководителя, 

учителей-предметников по вопросу помощи школьни-

кам в освоении ООП по уровням обучения 

Диагностические работы Замдиректора  

по УВР 

Анализ выполнен-

ных работ. 

Справка по итогам 

контроля уровня 
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образовательных 

результатов обуча-

ющихся и объек-

тивности оценива-

ния 

Репетиционное собеседова-

ние по русскому языку в 9-м 

классе  

Подготовить выпускников основной школы к собеседо-

ванию 

Устные ответы обучающихся (выполнение 

учениками требований к итоговому собе-

седованию)  

Замдиректора  

по УВР 

Анализ устных от-

ветов. 

АС 

Подготовка к проведению 

ВПР 

Провести мониторинг результатов. Проанализировать, 

как педагоги внедряют на уроках задания и критерии 

оценки ответов обучающихся по требованиям ВПР 

Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Администрация  Оценочные листы, 

разработанные с 

учетом трудных 

заданий и ошибок 

на ВПР. 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Итоги муниципального эта-

па ВсОШ по учебным пред-

метам 

Выяснить результативность участия школы во II (муни-

ципального) этапа ВсОШ по учебным предметам 

Приказ по управлению образования Замдиректора  

по УВР 

Информация на 

стенды и на сайт 

ОО. 

Классно-обобщающий кон-

троль 9-х классов «Подго-

товка выпускников основ-

ной школы к ГИА» 

Проконтролировать, как проходит подготовка выпуск-

ников основной школы к ГИА 

Диагностические работы обучающихся: 

выполнение заданий с учетом критериев 

оценки на ГИА, самооценка выполненного 

задания с учетом критериев оценки на ГИА  

Замдиректора  

по УВР 

Анализ выполнен-

ных работ. 

АС 

Качество подготовки и про-

ведения занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют новые 

концепции преподавания учебных предметов  

Анализ содержания урока на соответствие 

ФГОС, анализ реализации содержания, 

соответствующего новым предметным 

концепциям, анализ качества реализации 

современных образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 

3. Качество ведения документации 

Итоги проверки классных 

журналов  по проблеме пре-

дупреждения неуспеваемо-

сти учащихся. Работа класс-

ного руководителя по пре-

дупреждению пропусков 

уроков учащимися 

Предупредить неуспеваемость школьников.  

Проконтролировать работу классного руководителя по 

предупреждению пропусков уроков учащимися 

Классные журналы Администрация Приказ по итогам 

проверки журналов 

Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся 

5–7-х классов 

Выполнить требования к ведению и проверке, реализо-

вать объективность оценки. Организовать индивидуаль-

ную работу по ликвидации пробелов в знаниях учащих-

ся 

Контрольные и рабочие тетради учащихся 

5–7-х классов 

Руководители 

ШМО 

Справка по итогам 

проверки.  

Протокол заседания 

ШМО.  

Индивидуальные 

консультации педа-

гогов по итогам 
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проверки 

Выполнение рабочих про-

грамм учебных предметов и 

курсов за первое полугодие 

2019-2020 учебного года 

Выполнить требования к реализации рабочих программ Рабочие программы учебных предметов и 

курсов 

Замдиректора 

по УВР, руково-

дитель ШМО 

АС 

Протокол заседания 

ШМО. Индивиду-

альные консульта-

ции педагогов по 

итогам проверки 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Соблюдение требований 

СанПиН к предупреждению 

перегрузки школьников  

Проверить, как школа соблюдает требований СанПиН к 

предупреждению перегрузки школьников 

Уроки в 5–6-х классах Администрация АС. Индивидуаль-

ные консультации 

для педагогов 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Проведение тренировочных 

работ в 9-х классах по рус-

скому языку и математике 

Проверить, как проходит подготовка к итоговой атте-

стации 

Тренировочные работы в 9-х классах по 

русскому языку и математике 

Замдиректора 

по УВР, учителя 

- предметники 

Собеседование по 

результатам трени-

ровочных работ 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Выполнение муниципально-

го задания в 2021 году 

Проконтролировать, как выполнено муниципальное за-

дание в 2021 году 

Выполнение муниципального задания в 

2019 году 

Директор школы Мониторинг выпол-

нения муниципаль-

ного задания, адми-

нистративное сове-

щание по итогам 

выполнения муни-

ципального задания. 

Качество исполнения долж-

ностных обязанностей атте-

стующимися педагогами 

Проконтролировать подготовку к аттестации и качество 

работы аттестующихся педагогов 

Материалы аттестации Замдиректора 

по УВР 

Индивидуальные 

консультации  

7. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Соответствие в журналах 9 

классов отметок за 1-е полу-

годие среднему баллу теку-

щих отметок у обучающих-

ся, претендующих на полу-

чение аттестата с отличием 

Определить средний балл по предметам. Определить 

итоговые отметки. 

Определить число учащихся, претендующих на получе-

ние аттестата с отличием 

Классный журнал  Замдиректора 

по УВР 

АС.Индивидуальны

е консультации для 

выпускников и их 

родителей   

ЯНВАРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость учащихся вo 

II четверти (1-м полугодии)   

Подвести итоги II четверти.  

Определить результативность работы учителей 

Мониторинг успеваемости по итогам II 

четверти  

Замдиректора 

по УВР 

Протокол и реше-

ние педсовета 
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Работа со слабоуспевающи-

ми учащимися, учащимися, 

стоящими на внутришколь-

ном учете и в КДН и их ро-

дителями 

Проконтролировать качество внеурочных занятий, на 

которых присутствуют учащиеся группы риска. 

Проверить систему работы с учащимися группы риска 

по предупреждению неуспеваемости и правонарушений 

Работа со слабоуспевающими учащимися, 

учащимися, стоящими на внутришкольном 

учете и в КДН 

Замдиректора 

по УВР, класс-

ные руководите-

ли, учителя-

предметники 

Мониторинг каче-

ства образователь-

ной деятельности. 

Вопрос в повестке 

дня педагогического 

совета 

Подготовка к проведению 

ВПР 

Проанализировать, как педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Администрация  Оценочные листы, 

разработанные с 

учетом трудных 

заданий и ошибок 

на ВПР. 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Контроль 9 классов «Разви-

тие информационной и 

коммуникативной компе-

тенций выпускников школы 

при подготовке к ГИА» 

Организовать работу по развитию информационной и 

коммуникативной компетенций выпускников школы 

при подготовке 9-классников к ГИА 

Образовательная деятельность в 9 классах, 

в том числе подготовка итоговых проектов 

Замдиректора 

по УВР, класс-

ный руководи-

тель 9 классов 

Мониторинг каче-

ства образователь-

ной деятельности. 

Административное 

совещание. 

Качество подготовки и про-

ведения занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют новые 

концепции преподавания учебных предметов  

Анализ содержания урока на соответствие 

ФГОС, анализ реализации содержания, 

соответствующего новым предметным 

концепциям, анализ качества реализации 

современных образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 

3. Качество ведения документации 

Выполнение образователь-

ной программы школы (5-9 

классы) за 1-е полугодие 

Установить, соответствует ли программе выполнение 

календарно-тематического планирования  

Классные журналы. 

Тетради для контрольных, практических и 

лабораторных работ 

Замдиректора 

по УВР, руково-

дители ШМО 

Собеседование с 

педагогами по ито-

гам контроля 

Оформление классных жур-

налов 

Проверить правильность, своевременность, полноту 

записей в классных журналах. 

Проверить объективность выставления оценок за II чет-

верть  

Классные бумажные и электронные журна-

лы 

Замдиректора 

по УВР 

Собеседование с 

педагогами по ито-

гам контроля 

Проверка контрольных  тет-

радей учащихся 5-6-х клас-

сов 

Выполнить требования к ведению и проверке, объек-

тивность оценки 

Контрольные тетради учащихся 5-6-х клас-

сов 

Замдиректора 

по УВР, руково-

дители ШМО 

Административное 

совещание. 

 

Проверка дневников уча-

щихся 7-х классов 

Выполнить требования к ведению дневников учащихся. Дневники учащихся 7-х классов Замдиректора 

по УВР, 

классные руко-

водители 

Административное 

совещание. 

 

4. Сохранение здоровья учащихся 

Анализ заболеваемости 

учащихся в 1-м полугодии. 

Провести анализ заболеваемости учащихся. 

Проконтролировать, как педагоги выполняют: 

Мониторинг Замдиректора по 

УВР, учителя-

Справка по итогам 

контроля. 
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Контроль реализации про-

грамм по социализации и 

здоровьесбережению 

Программу воспитания и социализации обучающихся 

при получении основного общего образования, включа-

ющую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологи-

ческой культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в основной школе. 

предметники Административное 

совещание. 

 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Собрание с родителями и 

учащимися 9-х классов 

«Подготовка выпускников 

основной школы к ГИА» 

Проверить качество подготовки и проведения собрания. 

Провести собрание  

Материалы собрания Директор шко-

лы, замдиректо-

ра по УВР, клас-

сные руководи-

тели  

Протокол родитель-

ского собрания 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Эффективность методиче-

ской работы педагогов  

Проверить результативность деятельности методиче-

ских объединений. 

Проверить результативность участия педагогов в про-

фессиональных конкурсах в 1-м полугодии нового учеб-

ного года 

Протоколы методических объединений, 

оценочные материалы. 

Дипломы, грамоты, подтверждающие ре-

зультативность участия учителей в конкур-

сах  

Замдиректора 

по УВР, руково-

дители ШМО 

Мониторинг каче-

ства документации 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Контроль показателей, ха-

рактеризующих общие кри-

терии оценки качества усло-

вий осуществления образо-

вательной деятельности 

Провести анализ соответствия условий образовательной 

деятельности в школе Показателям, характеризующим 

общие критерии оценки качества условий осуществле-

ния образовательной деятельности  

Сайт, документация, оборудование, пове-

дение работников, анкетирование родите-

лей и школьников 

Замдиректора 

по УВР, руково-

дители ШМО 

Мониторинг каче-

ства условий осу-

ществления образо-

вательной деятель-

ности.  

Повторный инструктаж всех 

работников перед началом 

нового учебного полугодия 

Проверить, как работники выполнили требования охра-

ны труда и техники безопасности (ОТиТБ), правил без-

опасности (ПБ), антитеррористической защищенности 

объекта 

Проведение инструктажа Директор шко-

лы, замдиректо-

ра по АХР 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, антитер-

рористической за-

щищенности объекта 

ФЕВРАЛЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Организация работы с уча-

щимися, стоящими на учете 

в КДН 

Проконтролировать работу классных руководителей по 

предупреждению неуспеваемости школьников 

Работа классных руководителей по преду-

преждению неуспеваемости школьников 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Заседание совета 

профилактики. 

Протокол заседания 

совета профилактики 

Подготовка к проведению 

ВПР 

Проанализировать, как педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Администрация  Оценочные листы, 

разработанные с 

учетом трудных 

заданий и ошибок 

на ВПР. 
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2. Качество преподавания учебных предметов 

Качество подготовки и про-

ведения занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют новые 

концепции преподавания учебных предметов  

Анализ содержания урока на соответствие 

ФГОС, анализ реализации содержания, 

соответствующего новым предметным 

концепциям, анализ качества реализации 

современных образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 

3. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Успеваемость учащихся – 

кандидатов на получение 

аттестатов с отличием 

Проверить соответствие оценок учащихся в классных 

журналах требованиям к аттестатам с отличием 

Классные журналы Замдиректора 

по УВР 

Административное 

совещание. 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Итоговое собеседование по 

русскому языку в 9-х клас-

сах  

Проконтролировать подготовку выпускников основной 

школы к собеседованию. 

Провести итоговое собеседование 

Результаты итогового собеседования обу-

чающихся 9-х классов  

Замдиректора 

по УВР, руково-

дитель ШМО, 

учителя-

предметники 

Приказ о проведе-

нии итогового собе-

седования. 

Протокол с результа-

тами итогового собе-

седования 

5. Качество ведения документации 

Проверка классных журна-

лов. Контроль выполнения 

требований учебных про-

грамм по предметам в 5–9-х 

классах. Оценивание знаний 

обучающихся 

Выполнить требования к ведению классных журналов и 

оценке знаний учащихся 5–9-х классов. 

Проверить качество оценочных материалов и объектив-

ность оценивания 

Классные журналы 5–9-х классов Замдиректора 

по УВР 

Приказ о результа-

тах проверки 

6. Сохранение здоровья обучающихся 

Анализ заболеваемости 

учащихся в 1-м полугодии. 

Контроль реализации про-

грамм по социализации и 

здоровьесбережению 

Провести анализ заболеваемости учащихся. 

Проконтролировать, как педагоги выполняют: 

Программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Мониторинг Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники 

АС 

Административное 

совещание. 

 

7. Качество работы по подготовке к ГИА 

Собрание с родителями и 

учащимися 9-х классов 

«Подготовка выпускников 

основной школы к ГИА» 

Проконтролировать качество подготовки и проведения 

собрания 

Материалы родительского собрания Замдиректора 

по УВР, класс-

ный руководи-

тель 

Протокол роди-

тельского собрания 

8. Качество работы с педагогическими кадрами 

Анализ выполнения реше-

ний педагогических советов 

и ШМО 

 

Провести анализ, как выполняются решения педагоги-

ческих советов, заседаний ШМО 

Анализ выполнения решений педагогиче-

ских советов 

Директор школы Административное 

совещание. 

Протокол админи-

стративного сове-



285 

 

щания 

Качество подготовки и про-

ведения занятий 

Проверить, как на уроках педагоги реализуют новые 

концепции преподавания учебных предметов  

Анализ содержания урока на соответствие 

ФГОС, анализ реализации содержания, 

соответствующего новым предметным 

концепциям, анализ качества реализации 

современных образовательных технологий 

Замдиректора 

по УВР 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 

9. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Домашние задания Выполнить требования к домашним заданиям Тематический контроль 7–8-х классов Замдиректора по 

УВР 

Административное 

совещание. 

МАРТ 

1. Качество образовательных результатов 

Подготовка к проведению 

ВПР 

Проанализировать, как педагоги внедряют на уроках 

задания и критерии оценки ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Администрация  Оценочные листы, 

разработанные с 

учетом трудных 

заданий и ошибок 

на ВПР. 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Классно-обобщающий кон-

троль 8-х  классов «Форми-

рование у учащихся потреб-

ности в обучении и самораз-

витии; раскрытие творче-

ского потенциала ученика» 

Проконтролировать работу педагогического коллектива 

над формированием у учащихся 8-х  классов потребно-

сти в обучении и саморазвитии; над раскрытием творче-

ского потенциала ученика 

Анализ урочных и внеурочных занятий, 

анкетирование 

Педагог-

психолог 

АС 

Административное 

совещание. 

 

Работа руководителей 

кружков над сохранностью 

контингента учащихся  

Проверить, как учителя выполняют рабочие программы 

элективных курсов, куров внеурочной деятельности, 

кружков. Проверить, как учителя поддерживают посе-

щаемость кружков. 

Работа руководителей элективных курсов, 

курсов внеурочной деятельности, кружков 

– качество проведения занятий 

Замдиректора 

по УВР, учите-

ля-предметники 

Справка по итогам 

контроля. 

Административное 

совещание. 

3. Качество ведения документации 

Работа учителей с журнала-

ми  

Выполнить требования к ведению журналов Журналы  Замдиректора 

по УВР 

Приказ 

Административное  

Работа педагогов  внеуроч-

ной деятельности  с журна-

лами учета 

Выполнить требования к ведению журналов Журналы учета  внеурочной деятельности Замдиректора 

по ВР 

Приказ 

Административное 

совещание. 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Анализ заболеваемости 

учащихся в 2-м полугодии. 

Контроль реализации про-

грамм по социализации и 

здоровьесбережению 

Провести анализ заболеваемости учащихся. 

Проконтролировать, как педагоги выполняют: 

Программу воспитания и социализации обучающихся 

при получении основного общего образования, включа-

ющую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

Мониторинг Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники 

Справка по итогам 

контроля. 

Административное 

совещание. 
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профессиональная ориентация, формирование экологи-

ческой культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в основной школе. 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Тренировочные экзамены в 

формате ОГЭ в 9  классах по 

русскому языку, математике 

Проконтролировать предварительно знания учеников по 

русскому языку, математике. 

Познакомить учащихся с процедурой проведения экза-

мена и оформлением бланков ответов 

Проведение и результаты тренировочных 

экзаменов в 9 классах 

Учителя-

предметники 

Административное 

совещание. 

Тренировочные экзамены в 

9 классах по выбору 

Проконтролировать предварительно знания предметов 

по выбору. 

Познакомить учащихся с процедурой проведения экза-

мена и оформлением бланков ответов 

Проведение и результаты тренировочных 

экзаменов в 9 классах 

Учителя-

предметники 

Индивидуальные 

собеседования с пе-

дагогами, учениками 

и их родителями 

Итоговая аттестация вы-

пускников: экзамены по 

выбору 

Уточнить списки учащихся 9 классов для сдачи экзаме-

нов по выбору 

Заявления учащихся 9 классов Замдиректора 

по УВР, учите-

ля-предметники 

Списки учащихся 

по предметам 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Организация работы по 

формированию УМК на но-

вый учебный год 

Проверить соответствие УМК Федеральному перечню 

учебников на 2021-2022 учебный год 

Список учебников на новый учебный год Замдиректора 

по УВР, завбиб-

лиотекой 

Согласованный с 

учителями список 

учебников для под-

готовки приказа 

Работа классных руководи-

телей по профилактике пра-

вонарушений школьников 

Проконтролировать подготовку анализа работы класс-

ных руководителей по профилактике правонарушений 

школьников 

Данные мониторинга правонарушений 

школьников 

Замдиректора 

по УВР 

Административное 

совещание 

 

Предварительная нагрузка 

на новый учебный год 

Распределить предварительно нагрузку на 2021-2022 

учебный год 

Материалы предварительной нагрузки на 

новый учебный год 

Администрация  Приказ 

7. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Пробные муниципальные и 

региональные работы в 9 

классах в формате ГИА по 

русскому языку, математике 

и предметам по выбору 

Определить уровень качества знаний обучающихся.  

 

Результаты пробных экзаменов Замдиректора 

по УВР, педаго-

ги - предметники 

Анализ пробных 

работ. 

Административное 

совещание. 

 

АПРЕЛЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей 

Подвести итоги III четверти Мониторинг успеваемости по итогам III 

четверти 

Замдиректора 

по УВР 

Справка по итогам 

контроля. 

Административное 

совещание. 

Протокол админи-

стративного сове-

щания 
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Проведение ВПР Создать условия для проведения ВПР по учебным пред-

метам 

Мониторинг качества организации ВПР Замдиректора 

по УВР 

Приказ о проведе-

нии ВПР в 2020 го-

ду. 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Текущий контроль в 5-9 

классах 

Проверить, как учителя реализуют учебные программы. 

Проконтролировать уровень обученности и качество 

знаний по учебным предметам 

Работы учащихся. Анализ результатов вы-

полнения заданий. Сравнение результатов с 

итогами текущей аттестации обучающихся. 

Замдиректора 

по УВР, руково-

дители ШМО 

АС 

Административное 

совещание 

3. Качество ведения документации 

Работа учителя с классным 

журналом (в печатном и 

электронном видах) 

Выполнить требования к работе учителя с классным 

журналом. Выполнить программы по итогам III четвер-

ти 

Классные журналы (в печатном и элек-

тронном видах) 

Администрация Приказ 

Объективность оценивания 

знаний учащихся, выполне-

ние требований к ведению 

тетрадей 

Проверить, как учителя выполняют требования к веде-

нию тетрадей и оценке знаний обучающихся (при про-

ведении текущего контроля) 

Уровень знаний учащихся, тетради для 

контрольных работ, рабочие тетради 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протоколы ШМО 

 

4. Качество ведения документации 

Работа учителя с классным 

журналом (в печатном и 

электронном видах) 

Выполнить требования к работе учителя с классным 

журналом. Выполнить программы по итогам III четвер-

ти 

Классные журналы (в печатном и элек-

тронном видах) 

Директор шко-

лы, замдиректо-

ра по УВР 

АС 

Административное 

совещание 

Объективность оценивания 

знаний учащихся, выполне-

ние требований к ведению 

тетрадей 

Проверить, как учителя выполняют требования к веде-

нию тетрадей и оценке знаний обучающихся (при про-

ведении текущего контроля) 

Уровень знаний учащихся, тетради для 

контрольных работ, рабочие тетради 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

АС 

Административное 

совещание. 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Тренировочные экзамены в 

9 классах по русскому язы-

ку, математике, по выбору 

Проконтролировать предварительно у учеников знания 

по русскому языку, математике. 

Ознакомить  с процедурой проведения экзамена и 

оформлением бланков ответов 

Проведение и результаты тренировочных 

экзаменов в 9 классе 

Замдиректора 

по УВР, класс-

ный руководи-

тель 9 классов 

АС. Собеседования с 

учащимися и их ро-

дителями, учителя-

ми-предметниками, 

классными руково-

дителями 

Итоговая аттестация вы-

пускников: экзамены по 

выбору 

Утвердить списки учащихся 9 классов для сдачи экзаме-

нов по выбору 

Списки и заявления учащихся 9 классов Замдиректора 

по УВР, класс-

ный руководи-

тель 9 классов. 

Списки учащихся 

по предметам 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Сбор сведений об аттесту-

ющихся педагогах в новом 

учебном году 

Сформировать списки на аттестацию в новом учебном 

году 

Заявления работников на аттестацию в но-

вом учебном году 

Замдиректора 

по УВР 

Собеседование   с 

учителями 

МАЙ 

1. Качество образовательных результатов 
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Педагогический совет «О 

переводе учащихся  

5-8 классов  в следующий 

класс» 

Проконтролировать, как осваивают учащиеся общеобра-

зовательные программы в течение учебного года. 

Проконтролировать работу педагогического коллектива 

по предупреждению неуспеваемости учащихся 

Классные журналы, данные об аттестации 

учащихся за год 

Директор шко-

лы, замдиректо-

ра по УВР 

Протокол педсове-

та. Приказ «О пере-

воде учащихся 5-8 

классов  в следую-

щий класс» 

Анализ результатов ВПР в 

5-8 классах.  

Провести мониторинг внутренней и внешней отметки по 

предмету  

Работы  Директор шко-

лы, замдиректо-

ра по УВР 

Справка по итогам 

анализа. 

 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Текущий контроль образо-

вательных результатов в 5-9 

классах 

Проверить выполнение учебных программ. Уровень и 

качество обученности по учебным предметам 

Работы учащихся.  

Анализ результатов выполнения заданий. 

Сравнение результатов с итогами текущей 

аттестации обучающихся 

Директор шко-

лы, замдиректо-

ра по УВР, руко-

водители ШМО 

Приказ 

Административное 

совещание. 

Выполнение рабочих про-

грамм по учебным предме-

там 

Проверить выполнение рабочих программ по учебным 

предметам по итогам учебного года 

Отчеты учителей о выполнении рабочих 

программ по учебным предметам 

Классные журналы 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 

3. Качество ведения документации 

Классные журналы Выполнить учебные программы Классные журналы Директор шко-

лы, замдиректо-

ра по УВР, руко-

водители ШМО 

Протокол педсове-

та. 

Собеседование 

Классные журналы (в т.ч. в 

электронном виде) 

Проверить оформление классными руководителями 

журналов на конец учебного года 

Классные журналы (в т.ч. в электронном 

виде) 

Замдиректора 

по УВР 

Собеседование, 

прием журнала 

Личные дела учащихся Проконтролировать, как классные руководители оформ-

ляют личные дела учащихся 

Личные дела учащихся Делопроизводи-

тель 

Собеседование, 

прием журнала 

Журналы дополнительного 

образования 

Проверить, как учителя выполнили рабочие программы 

дополнительного образования 

Журналы дополнительного образования Замдиректора по 

УВР 

Собеседование, 

прием журнала 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Использование возможно-

стей социума, спортивных 

сооружений школы для 

формирования ЗОЖ уча-

щихся 

Организовать взаимодействие с учреждениями социума 

школы для формирования ЗОЖ учащихся 

Данные классных руководителей  Замдиректора по 

УВР 

Собеседование 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Педагогический совет «О 

допуске к ГИА обучающих-

ся 9 классов, освоивших 

ООП  основного общего 

образования» 

Проверить, как ученики освоили ООП основного обще-

го образования 

Классные журналы, данные об аттестации 

учащихся за год 

Директор шко-

лы, замдиректо-

ра по УВР 

Протокол педсове-

та. 

Приказы о допуске 

обучающихся к 

ГИА 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 
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Педагогический совет «О 

переводе учащихся 

5-8 классов  в следующий 

класс» 

Проконтролировать работу педагогического коллектива 

по предупреждению неуспеваемости учащихся, подго-

товку классных руководителей и учителей к педагогиче-

скому совету  

Материалы педагогического совета  Администрация Протокол педсове-

та. Приказ о пере-

воде обучающихся в 

следующий класс 

Проведение итоговых засе-

даний ШМО 

Изучить результативность работы методических объ-

единений в 2021-2022 учебном году 

Протоколы заседаний, анализ работы за 

2021-2022 учебный год, план работы на 

2021-2022 учебный год 

Замдиректора 

по УВР 

Анализ работы 

ШМО 

Работа с учителями, подав-

шими заявления на аттеста-

цию  в текущем учебном 

году 

Провести инструктаж по подготовке материалов к атте-

стации 

Заявления учителей, которые будут аттес-

товываться на квалификационную катего-

рию в 2021-2022 учебном году 

Замдиректора 

по УВР 

Собеседование 

Результативность участия 

педагогических работников 

и учащихся школы в кон-

курсах различного уровня 

(по итогам II полугодия) 

Подвести итоги участия педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах различного уровня (по 

итогам II полугодия) 

Мониторинг участия педагогических ра-

ботников и учащихся школы в конкурсах 

различного уровня 

Замдиректора по 

УВР 

Мониторинг 

Подготовка анализа работы 

школы в 2021-2022 учебном 

году и плана работы на 2022-

2023 учебный год 

Подготовить анализ работы школы и плана работы на 

2022-2023 учебный год 

Анализ работы школы и план работы на 

2022-2023 учебный год 

Администрация Анализ работы 

школы за 2021-2022 

учебный год и план 

работы на 2022-

2023 учебный год 

Выполнение муниципально-

го задания 

Подготовить анализ выполнения муниципального зада-

ния по итогам 1-го полугодия 2022 года 

Мониторинг Директор школы Протокол августов-

ского педсовета 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с ра-

ботниками и учащимися 

школы 

Выполнить требования пожарной безопасности в школе, 

плана проведения учебных тренировок с работниками и 

учащимися школы в течение 2021-2022 учебного года 

План проведения тренировок, наличие 

предписаний надзорных органов и их ис-

полнение 

Замдиректора  

по АХР, педагог-

организатор 

ОБЖ 

Административное 

совещание. 

Протокол админи-

стративного сове-

щания 
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Текущий контроль учета успеваемости учащихся в 2021 – 2022 учебном году (административный контроль) 

 

Предмет 2021 – 2022 учебный год (I полугодие) 2021 – 2022 учебный год (II полугодие) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
октябрь форма 

контроля 

ноябрь форма   

контроля 

декабрь форма 

контроля 

январь форма 

контроля 

февраль форма 

контроля 

март форма 

 контроля 

апрель форма                              

контроля 

Русский язык   6 К.р. 7 К.р. 5,8 К.р.   6,9 К.р. 5 К.р. 

Литература       5,7 К.р. 6,8 К.р.   9 К.р. 

Родной язык         9 К.р.     

Родная литература     8 К.р.         

Иностранный язык 8 К.р.     7 К.р.     5,6,9 К.р.   

Математика 6 К.р. 5 К.р.     5,6 К.р.     

Алгебра    7, 9 К.р.       8 К.р.   

Геометрия    8 К.р.   9 К.р.   7 К.р.   

Информатика     9 Зачет   8 Зачет     

История России. Вс.история 5 К.р.   9 К.р. 8 К.р. 6,7 К.р.     

Обществознание      7,8 К.р. 6,9 К.р.       

География    8 К.р. 6, 9 К.р. 7 К.р.   5 К.р.   

Физика  8 К.р.     9 К.р. 7 К.р.     

Химия  9 К.р.     8 К.р.       

Биология    7-9 Тест 5 К.р.       6 К.р. 

Музыка            5-8 К.р.   

Изобразительное искусство 7 К.р.       5 К.р.   6 К.р. 

Технология              5-9 Пр.р. 

ОБЖ      5-9 К.р.         

Физическая культура             5-9 Зачет 

 

 


