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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
         Основная образовательная программа основного общего образования 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) 
к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
города Ростова-на-Дону «Школа № 39» (далее - МАОУ «Школа № 39») на 
уровне основного общего образования). 
        Основная образовательная программа основного общего образования 
МАОУ «Школа № 39»  в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 
       Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 
       Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе: 
- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования, включающую такие направления, как духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 
профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, экологической культуры; 
— программу коррекционной работы. 
       Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
— учебный план основного общего образования как один из основных 
механизмов реализации основной образовательной программы; 
— систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта.                                           
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        Цель реализации основной образовательной программы основного 
общего образования -   обеспечение выполнения требований Стандарта. 
Основная образовательная программа основного общего образования 
ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности личности к 
самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных отношений, 
развитие способности к творческому самовыражению во всех сферах 
человеческой деятельности. 
Основные задачи: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего  общего образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 
и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
— взаимодействие школы при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами; 
— совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения 
талантливых детей; 
— развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
— развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения, 
обеспечивающих возможность выбора обучающимися индивидуальной 
траектории развития, дальнейшего профессионального самоопределения; 
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 
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— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов в  
сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 
— внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 
учебного процесса, в том числе с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности, формирование у 
обучающихся навыков здорового образа жизни; 
— внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, 
внеурочную и внеклассную деятельность. 
          В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает: 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 
— формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 
— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Переход обучающегося на ступень основного общего образования совпадает с 
предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего 
подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся 
началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 
уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 
подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 
поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 
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характеризуется: 
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 
— обострённой, 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 на данном возрастном этапе нравственных понятий 
и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 
кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). Психолого-педагогические особенности развития 
детей 11—15 лет связанны: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 
ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 
в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
—  с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 
переноса в различные учебно-предметные области, качественного 
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 
к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 
и построению жизненных планов во временной перспективе; 
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, 
ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром; 
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-
лабораторной, исследовательской. 
       Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 
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развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 
семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 
семейных, социальноисторических, религиозных традициях многона-
ционального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 
поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 
современных условиях. 
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 
уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) 
уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и 
демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через 
институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего 
общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 
волеизъявления. Гражданское общество обладаёт способностью защищать 
свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 
властью и воздействия на власть и на правовые 

нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 
ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 
образования. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)—дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-
инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 
освоение системы общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. 
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 
средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 
оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 
применения. 
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 
профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность 
решать профессиональные задачи, используя распространённые в данной 
профессиональной области средства ИКТ. ИКТ-компетентность учебная (для 
обучающегося) — умение, способность и готовность решать учебные задачи 
квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его 
родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных 
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предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: 
выбор обучающимся и его родителями  (законными представителями) 
дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности. 
Инновационная профессиональная деятельность — создание и 
распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 
усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 
научных разработок или иных научных достижений. 
Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 
внедрении и использовании инноваций. 
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, 
осуществляемые человеком; информация при этом представляется в виде 
взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, 
изображений, звуков, видео.  
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 
которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 
Отличительной чертой является создание глобального информационного 
пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их 
доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 
потребностей в информационных продуктах и услугах. Компетентность — 
качественная характеристика реализации человеком сформированных в 
образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, 
познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 
способность (готовность) человека активно и творчески использовать 
полученное образование для решения личностно и социально значимых 
образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных 
целей. 
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования 
система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно 
воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем. 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России — методологическая основа разработки и реализации 
Стандарта, определяющая характер современного национального воспита-
тельного идеала, цели и задачи духовнонравственного развития и воспитания 
детей и молодёжи, основные социальнопедагогические условия и принципы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разде-ляемое 
всеми гражданами представление о своей 
стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу 
национального самосознания (идентичности) составляют базовые 
национальные ценности и общая историческая судьба. 
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внут-ренних 
и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. 
Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических 
условий для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 
своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город 
или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к 
служению Отечеству. 
Планируемые результаты — система обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по 
учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 
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подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых установок 
изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 
обучающихся. 
Программа формирования универсальных учебных действий — 
программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных 
знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 
образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 
установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 
групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 
отношений. 
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. 
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом 
деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 
собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 
способов действия. 
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
начального профессионального, среднего профессиональ-ного и высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию. 
 
 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (далее — планируемые результаты) 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 
другой. 
       В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 
результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 
классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые 
осваивают обучающиеся в ходе обучения. Успешное выполнение этих задач 
требует от обучающихся овладения системой учебных действий 
(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 
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прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения. 
       Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 
1.2.1.1.Учебно-познавательные  задачи: 
1) формирование и оценка умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе: 
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур; 
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем; 
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами; 
2) формирование и оценка навыка самостоятельного приобретения, 
переноса и интеграции знаний как результата использования знако-
символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от 
обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 
для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 
информации, преобразования известной информации, представления её в новой 
форме, переноса в иной контекст и т. п. 
 
1.2.1.2.Учебно-практические задачи: 
1) формирование и оценка навыка разрешения проблем/проблемных 
ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 
решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 
2) формирование и оценка навыка сотрудничества, требующие совместной 
работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 
ответственности за конечный результат; 
3) формирование и оценка навыка коммуникации, требующие создания 
письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-
рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 
мнения и т. п.); 
4) формирование и оценка навыка самоорганизации и саморегуляции, 
наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

                     
1 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным 

материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
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контроля качества выполнения работы. 
1.2.1.3.Учебно-практические и учебно-познавательные задачи: 
1) формирование и оценка навыка рефлексии, самостоятельная оценка или 
анализ собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 
позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 
(например, что надо изменить, выполнить по- другому, дополнительно узнать и 
т. п.); 
2) формирование ценностно-смысловых установок, выражение ценностных 
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 
имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 
3) формирование и оценка ИКТ-компетентности обучающихся, 
педагогически целесообразное использование ИКТ в целях повышения 
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
      В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
основного общего образования (1.2.2.). Оценка достижения этой группы 
планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. 
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ (1.2.3.). Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку 
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля 
достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 
итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 
ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 
заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 
уровень обучения. 
       Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока 
«Выпускник получит возможность научиться», ориентированы на результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 
материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 
планируемых результатов из этого блока могут включаться в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 
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возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 
(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. Невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов данного блока, не является основанием для 
перехода на следующий уровень обучения. Достижение планируемых 
результатов этого блока ведётся в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при 
определении итоговой оценки. 
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 
универсальных учебных действий» (1.2.З.1.), «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся» (1.2.З.2.), «Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности» (1.2.З.З.) и «Основы смыслового чтения и работа с 
текстом» (1.2.З.4.); 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 
"Родной язык (русский), "Родная литература (русская), «Иностранный язык 
(английский)», «Иностранный язык (испанский)», "Второй иностранный язык 
(английский)», "Второй иностранный язык (испанский)»,   «История России. 
Всеобщая история», «Обществознание", «География», "Экономика, 
«Математика. Алгебра. Геометрия",  «Информатика», «Физика», «Биология»,  
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
    В результате изучения всех без исключения предметов программы 
основного общего образования получат дальнейшее развитие личностные, 
регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
        В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 
заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 
способствовать: 
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 
фактам, но и к закономерностям); 
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 
возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
        В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 
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реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 
числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 
        В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 
основе мысленного построения различных предположений и их последующей 
проверки. 
        В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 
научных понятий у выпускников будут заложены: 
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 
опыт; 
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 
сред и эпох. 
      На уровне основного общего образования  на всех предметах будет 
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 
в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества. 
        Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 
чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 
себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
      В сфере развития личностных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию: 
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоциональноценностный и поведенческий компоненты); 
• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание); 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 
профильного образования. 
       В частности, формированию готовности и способности к выбору 
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направления профильного образования способствуют: 
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 
видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 
избирательности интересов; 
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 
дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 
планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 
возможностей образовательного процесса, в том числе: программы 
формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-
исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 
экологического образования; программы дополнительного образования; 
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 
труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 
востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 
труженика; 
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 
склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 
профессиональной деятельности. В сфере развития регулятивных 
универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 
формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 
плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности 
к проектированию. 
        В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 
• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-
этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные 
задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 
регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 
компетентности. 
          В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 
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• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных 
областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 
широкого спектра логических действий и операций. 
        При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на уровне начального общего оброазования навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 
и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 
форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
      Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 
компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 
формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 
научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 
        Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 
информации на персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 
организации собственного информационного пространства. Они 
усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 
информационными компонентами). Обучающиеся смогут использовать 
информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. Выпускники получат 
возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её 
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 
жизненным опытом. 
 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ 

 
1.2.З.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 
Личностные универсальные учебные действия. 
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В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и 
границах России, её географических особенностях, знание основных 
исторических событий развития государственности и общества; знание истории 
и географии края, его достижений и культурных традиций; 
• образ социально-политического устройства — представление о 
государственной организации России, знание государственной символики 
(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-
общественных отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 
России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
       В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 
нарушении. 
        В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы: 
• готовность и способность к участию в ученическом самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций (участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в лицее, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
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окружения, общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 
учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации 
на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса.  
    Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
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сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать вречи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 
как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, 
в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов ипозиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 
и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации 

1.2.3.2.Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 
1.2.3.2.1.Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 
использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 
запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной 
деятельности.  
Фиксация изображений и звуков 
 Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 
обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 
цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 
цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
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• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 
искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 
наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 
Создание письменных 
сообщений  
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во 
внеурочной деятельности. 
Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а 
также во внеурочной деятельности. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 
синтезаторы для решения творческих задач. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 
«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-
кими, 
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), 
картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 
и фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 
сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 
доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 
ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 
дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 
использованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 
(вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие). 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 
внеурочной деятельности. 
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 
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поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 
для поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 
информацию в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 
учебной деятельности. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 
том числе статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 
статистически и с помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 
наук, предметов «Обществознание», «Математика». 
Моделирование и проектирование, 
управление  
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 
системы автоматизированного проектирования. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 
наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 
«Обществознание». 

1.2.З.З. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
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формулировать вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование, использование математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 
логических возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира:целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 
единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

1.2.3.4.Стратегия смыслового чтения и работы с текстом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 
и общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 
опорой на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты:обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 
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вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 
таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 
заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
—  формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 
обоснования определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информации  
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 
характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации: 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 
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его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой 
или конфликтной ситуации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
ПО ПРЕДМЕТАМ: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

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

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

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

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

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

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 
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слова по заданным параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова 
с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

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

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 
общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 
зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использован-
ных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 
проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование  
Выпускник научится 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 
коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 
официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-циально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 
изложения (подробного, выборочного, сжатого). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-ческого 
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текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной 
форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистических 
жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 
соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных 
текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 
высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также 
темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 
коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 
общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 
бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 
материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 
заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литератур-ного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 
речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-
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научного общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуни-
кативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое 
сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и 
учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 
расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 
фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств.  
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 
официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления в них языковых средств.  
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 
особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 
синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-
научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 
интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 
жанры разговорной речи); 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 
интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 
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доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 
характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи); 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 
участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 
письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 
информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 
соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 
мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 
литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 
словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
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Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического 
анализа слов.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 
прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 
пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 
окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления 
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 
слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 
словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 
использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 
языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 
Морфология 



33

 

Выпускник 
научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 
служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 
речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности.  
Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 
виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназна-ченности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 
и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 
точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 
выразительности речи.  
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 
форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 
справочников; использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 
стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 
истории народа 
— носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
Устное народное 
творчество  
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 
её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о русском национальном характере; 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 
былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 
народных сказок и былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 
чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 
для народных сказок художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 



35

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 
идеалом русского и своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 
свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 
на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 
различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 
литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 
литература  
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 
смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 
чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 
ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний 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; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств; 
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• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 
 
РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» должно обеспечивать 
достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Система планируемых результатов даёт 
представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также 
личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 
универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 
освоения содержания учебного предмета «Родной язык (русский)».  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык 
(русский)» на уровне основного общего образования ориентированы на  
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях.  

 «Язык и культура»:  
- понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить 

примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 
общества;  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

- понимать и истолковывать значения русских слов с национально-
культурным компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, 
правильно употреблять их в речи;  

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 
значения в текстах;  

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, 
выразительности русского родного языка; анализировать национальное 
своеобразие общеязыковых и художественных метафор;  

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать 
историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  

- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 
изученного);  

- правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 
выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 - понимать и комментировать основные активные процессы в 
современном русском языке;  

- понимать особенности освоения иноязычной лексики;  
- комментировать особенности современных иноязычных заимствований; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий;  
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- характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере 
употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 
иноязычные слова;  

- объяснять причины изменения лексических значений слов и их 
стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных 
примерах);  

- объяснять происхождение названий русских городов (в рамках 
изученного);  

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, 
учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях 
строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 
антонимов.  

«Культура речи»:  
- понимать и характеризовать активные процессы в области 

произношения и ударения;  
- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного);  
- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 
орфоэпической нормы;  

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической 
нормы;  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);  

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;   
- соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного 

языка: управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных 
предложений разных видов; предложений с косвенной речью;  

- анализировать и различать типичные речевые ошибки;  
- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  
- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 
- распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 
- редактировать предложения с целью исправления грамматических 

ошибок;  
- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом 
её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 - использовать при общении в электронной среде этикетные формы и 
устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 
национального русского речевого этикета;  

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 
делового общения;  

- понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 
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- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 
определения лексического значения слова и особенностей его употребления;  

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для 
определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

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

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения 
нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 
предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 
редактирования текста;  

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации 
для определения нормативного написания слов и постановки знаков 
препинания в письменной речи.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  
- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в том 
числе сочетающих разные форматы представления информации (инфографика, 
диаграмма, дисплейный текст и др.);  

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 
использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;  

- анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 
шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 
неформального общения;  

- анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 
письма; создавать деловые письма;  

- понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные 
тексты;  

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 
устной форме;  

- создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 
различных видов, отзыв на проектную работу одноклассника; принимать 
участие в учебно-научной дискуссии;  

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров 
(проблемный очерк);  

- владеть правилами информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. 

Метапредметные: освоение обучающимися межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования, осуществления и 
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коррекции учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории. 

Личностные: сформированность основ российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной;  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности;  

осознанное становление социальных и межличностных отношений, 
основанных на общепринятой и лично усвоенной системе нравственных 
ценностей;  

способность ставить цели и строить жизненные планы;  
способность к толерантному поведению и общению в поликультурном 

социуме;  
понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни и 

применение их к собственному образу жизни;  
сформированность современного экологического мышления; понимание и 

принятие ценностей семейной жизни. 
 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 
Личностные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать: 
осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство 
ответственности и долга перед Родиной; понимание гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; 

способность и готовность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное 
отношение к труду;  

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

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира творческой деятельности эстетического 
характера; осознание значимости художественной культуры народов России и 
стран мира; 
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способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное 
участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 
творческих работах;  

неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и 
правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, 
а также к поведению и поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по 
учебному предмету «Родная литература (русская)» должны отражать 
сформированность универсальных учебных действий: регулятивных, 
познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

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

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

навыки смыслового чтения. 
Коммуникативные УУД 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
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формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному 
предмету «Родная литература (русская)» должны отражать:   

понимание значимости родной русской литературы для вхождения в 
культурно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения 
выдающихся произведений родной русской литературы; 

проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 
хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение 
национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского 
народа в контексте единого исторического и культурного пространства России, 
диалога культур всех народов Российской Федерации и мира; 

понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику 
русской литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе 
современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные 
традиции русской литературы; 

осмысление ключевых для национального сознания культурных и 
нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и 
на основе многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 
контексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства 
и различий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 
произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, 
содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

применение опыта общения с произведениями родной русской 
литературы в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в 
речевом самосовершенствовании; умение формировать и обогащать 
собственный круг чтения; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения 
произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих 
читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества.  
 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК).  
Английский язык  
Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
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стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение.                          
Монологическая речь  
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 
будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 
на текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование  
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 
второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 
языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
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Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
•  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи  
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 
признакам (артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 
словообразовательным элементам).  
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме); 
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year); 
— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's 
winter); 
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, but, or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, 
образованные по правилу и исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым 
артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 
Present Perfect; 
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 
Past Simple Passive; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 
Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll 
invite him to our school party); 
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 
should, could). Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 
• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either 
... or; neither ... nor; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера 
(Conditional II— If I were you, I would start learning French); 
• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: 
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 
Passive, Present Perfect Passive; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 
would. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ИСПАНСКИЙ  ЯЗЫК).  
Выпускник научится: 
Говорение:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 

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

 кратко отвечать на вопросы по заданной тематике; 
 устно составлять план-пересказ небольших аутентичных текстов. 

Аудирование: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных учебных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
Чтение: 

 читать и понимать основное содержание несложных учебных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

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

 выразительно читать вслух любые учебные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 
Письменная речь: 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 составлять план-пересказ с опорой на текст. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Говорение:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/ прослушанному;  
Аудирование: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

Чтение: 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,построенные в 

основном на изученном языковом материале; 
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 
языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 
Письменная речь: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
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ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
В результате изучения английского языка шестиклассники получат 
возможность научиться и  понимать : 
- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 
- основные правила чтения и орфографии английского языка; 
- особенности интонации основных типов предложений; 
- название англоязычных стран и их столицы; 
-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 
страны изучаемого языка; 
- речевые обороты с модальными глаголами; 
- личные местоимения. 

говорение: 
- приветствовать, отвечать на приветствие, прощаться, извиняться, благодарить; 
- называть себя, представлять другого; 
- выражать согласие/несогласие, огорчение, радость, сомнение, предположение; 
- делать короткое сообщение о себе, своей семье, своих увлечениях и т.д.; 
- вести диалог с опорой на образец и без неё; 
- описывать рисунок, предмет, человека. 

письмо: 
- владеть алфавитом и графикой английского языка; 
- списывать слова, предложения и краткие тексты; 
- заполнять таблицу, схему, анкету; 
- в письменной форме сообщать определенную информацию о себе; 
- составлять письмо по образцу. 

аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей. 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения. 

чтение: 
- учащиеся должны полностью овладеть техникой чтения вслух. 
- зрительно воспринимать и узнавать изученный материал. 
- овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком 
построенных на изученном материале. 
- овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком 
построенных на изученном материале. 
- овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, 
включающего значительное количество незнакомых слов, опираясь на 
языковую догадку, словарь, опуская незнакомые явления, не мешающие понять 
основное содержание текста. 
 
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ИСПАНСКИЙ) 
Предметные результаты. 
Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 
Обучающийся научится:   



47

 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научится: 
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-обмен мнениями; 

Говорение. Монологическая речь. 
Обучающийся научится:   

• строить связное монологическое высказывание о себе, своей семье, 
друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе, 
своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики;   

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);   

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

•   передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

Обучающийся получит возможность научится: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  
•  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;   
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 
Обучающийся научится:   

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;   

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Обучающийся получит возможность научится: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Обучающийся научится:   

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления;   

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

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале;   
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• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

Выпускник  получит возможность научится: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;   
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 
Выпускник научится:   

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);   

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник  получит возможность научится: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях;  писать электронное письмо (e-mail) зарубежному 
другу в ответ на электронное письмо-стимул;   

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  кратко 
излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ 
ИСТОРИЯ  
История Средних веков 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 
становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 
Руси и всеобщей истории; 
•  использовать историческую карту как источник информации о 
территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 
в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 
завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 
социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 
раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Средних веков.  
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Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства 
государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, 
в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 
История нового времени 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 
истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах 
России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 
заключались общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 
края и т. д. 
Новейшая история 
Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 
новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 
истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новейшее время; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории 
России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных 
социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира 
в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 
• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 
материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 
жизни людей различного социального положения в России и других странах в 
ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) 
памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 
развития России и других стран, политических режимов, международных 
отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 
эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование 
новых государств и др.); 
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 
стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 
сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ 
— начала XXI в. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  используя историческую карту, характеризовать социально - экономичес-
кое и политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в 
виде рефератов, презентаций и др.; 
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 
города, края в ХХ — начале XXI в. 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 
факторы становления личности; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 
периода; 
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
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человека; 
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, 
а также различий в поведении мальчиков и девочек; 
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 
своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к 
сверстникам; 
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 
способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 
процессе познания человека и общества. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-ристике 
социальных параметров личности; 
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 
социализацией личности. 
Ближайшее социальное окружение  
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 
значение семейных традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 
с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения семейных 
конфликтов; 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 
социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов. 
Общество — большой «дом» человечества  
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 
форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 
общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 
социальных различий в обществе; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
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• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития. 
Общество, в котором мы живём  
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 
Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантиро-ванные 
Конституцией Российской Федерации; 
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны; 
• находить и извлекать информацию о положении России среди других 
государств мира из адаптированных источников различного типа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 
происходящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 
России в мире.  
Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 
правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 
познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-
ции, самоконтролю. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 
конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 
давать им моральную и правовую оценку; 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
вклад в их становление и развитие. 
Основы российского законодательства  
Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 
обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 
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гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 
собственности и разрешения гражданско - правовых споров; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних; 
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
Мир экономики  
Выпускник научится 
понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические 
системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 
роль государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-
ческие явления и процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на общество-
ведческие знания и личный социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской экономики. 
Человек в экономических отношениях  
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 
системы и экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 
участников экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения 
в обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
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обществоведческие знания и социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 
социальной жизни, с опорой на экономические знания; 
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской экономики. 
Мир социальных отношений  
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 
данных распознавать основные социальные общности и группы; 
• характеризовать основные социальные группы российского общества, 
распознавать их сущностные признаки; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 
государства; 
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 
• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 
института в обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 
научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 
преобразовывать её и использовать для решения задач; 
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 
динамику общества; 
• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 
структуры и социальных отношений в современном обществе; 
•  адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 
общества, получаемую из различных источников. 
Политическая жизнь общества  
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 
описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 
власти и управления; 
•  правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую 
следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 
преимущества демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 
примерах прошлого и современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 
основные проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке информации. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 
Культурно-информационная среда общественной жизни  
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов 
в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
Человек в меняющемся обществе  
Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 
общественной жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодёжи. 

 
ГЕОГРАФИЯ 
Источники географической информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 
необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач; 
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 
в пространстве по географическим картам разного содержания; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую 
информацию; 
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• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 
• представлять в различных формах географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 
современных навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 
географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 
программ.  
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 
различий; 
•  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 
примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности; 
• воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 
Население Земли 
Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 
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знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 
проблем человечества, стран и регионов; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 
Материки, океаны и страны  
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 
объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 
Особенности географического положения России  
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 
населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 
времени для решения практико-ориентированных задач по определению 
различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуника-
ционной системы. 
Природа России  
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особен-ности 
природы страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 
объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 
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отдельных территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 
компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 
страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов. 
Население России   
Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 
этническому, языковому и религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и её отдельных регионов; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 
населении, этническом и религиозном составе для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 
структуру хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
Районы России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 
районов страны; 
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• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 
социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 
процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного 
ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 
связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических 
районов и их частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-кации 
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов 
на территории России.  
Россия в современном мире 
Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-
ности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 
показателями других стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
России. 

ЭКОНОМИКА 
Выпускник научится: 
- различать основных участников экономической деятельности: производителей 
и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
- анализировать структуру бюджета государства; 
-раскрывать социально – экономическую роль и функции предпринимательства; 
- анализировать информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; 
- анализировать статистические данные, отражающие экономические явления и 
процессы; 
- формировать и аргументировать собственные рассуждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 
знания и личный опыт; 
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 
- оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
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- характеризовать экономику домашних хозяйств (семей); 
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях связанных с 
описанием ситуации российской экономики; 
- находить в Интернете нормативные документы и кодексы; 
- анализировать информацию о регулировании отношений между работниками 
и работодателями в нашей стране; 
- анализировать и оценивать с позиции экономических знаний сложившиеся 
практики государственного регулирования рыночной экономики; 
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сере деятельности человека; 
- оценивать степень объективности различных показателейи рейтингов; 
- грамотно применять полученные знания для оценки экономической политики 
государства в конкретной ситуации. 
 
МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  
Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ.  
Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки  
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Выпускник научится: 
•  использовать в ходе решения задач элементарные представления, 
связанные с приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 
по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения; 
понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 
Алгебраические выражения  
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 
решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 
основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 
применяя широкий набор способов и приёмов; применять тождественные 
преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 
нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
Уравнения  
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 
системы двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
Неравенства  
Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 
квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных 
разделов курса.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач 
из смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 



62

 

Основные понятия. Числовые функции  
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 
функций на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 
числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 
строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 
т. п.); 
• использовать функциональные представления и свойства функций для 
решения математических задач из различных разделов курса. 
Числовые последовательности  
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символи-
ческие обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 
прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, 
к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 
первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при 
этом аппарат уравнений и неравенств; 
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую 
— с экспоненциальным ростом. 
Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 
анализа статистических данных. 
Выпускник получит возможность научиться первоначальной организации 
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 
анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 
случайного события.  
Выпускник получит возможность научиться проведению случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов. 
Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 
объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 
решения комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 
и пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
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пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 
самой фигуры, и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 
расчётов.  
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 
их взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 
их конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 
градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 
симметрии, поворот, параллельный перенос); 
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
элементарные операции над функциями углов; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 
от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 
и методом подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 
• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 
на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 
градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
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• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоу-
гольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости 
и равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 
при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты  
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 
середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 
окружностей. Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 
доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 
частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 
метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 
число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 
число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 
распределительный законы; 
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 
доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного 
метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
 
ИНФОРМАТИКА 
Информация и способы её представления  
Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодиро-
вание», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в информатике; 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 
данных; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой 
информации.  
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Выпускник получит возможность научиться: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 
моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью 
объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической 
(формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) 
описанием; 
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах; 
• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 
употребительными современными кодами. 
Основы алгоритмической культуры  
Выпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 
команд»; понимать различие между непосредственным и программным 
управлением исполнителем; 
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-
ность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 
программирования); 
• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 
алгоритмы и простые величины; 
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 
задач в выбранной среде программирования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 
операциями с этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 
учёбы и вне её. 
Использование программных систем и серверов 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 
основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии); 
• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 
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данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• научится создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомится с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 
медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 
Работа в информационном пространстве  
Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-
сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познако-
миться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 
надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 
моменты времени и т. п.); 
• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) существуют международные и национальные 
стандарты; 
• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 
ФИЗИКА 
Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 
невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 
тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 
резонанс, волновое движение; 
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 
и скорость её распространения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами; 
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки изученных физических моделей: материаль-ная 
точка, инерциальная система отсчёта; 
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• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 
закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 
использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 
Тепловые явления  
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 
объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 
различные способы теплопередачи; 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная 
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразо-вания, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 
тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 
внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 
теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
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коэффи-циент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 
её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последст-
вий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлект-
ростанций; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-решать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.  
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 
тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 
с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 
света, дисперсия света; 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 
расчёты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) 
и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля — Ленца и др.); 
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 
Квантовые явления  
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 
полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 
сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 
атомом; 
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 
приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 
Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 
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системами мира.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-
гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 
картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 
соотносить цвет звезды с её температурой; 
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
БИОЛОГИЯ 
Живые организмы  
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 
и инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 
природе; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
её и переводить из одной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 
Человек и его здоровье  
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
организма человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 
ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 



71

 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма; 
• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 
организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 
влияния факторов риска на здоровье человека. 
Общие биологические закономерности  
Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 
значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 
микропрепаратах, 
экосистемы своей местности; 
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 
природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные 
признаки биологических систем и биологических процессов; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 
источников; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 
глобальных экологических проблем. 
 
ХИМИЯ 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-
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ность», используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 
сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 
практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 
составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 
деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 
свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 
кислотами и щелочами.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 
поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе, касающейся использования различных веществ. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение вещества  
Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 
оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 
осознания важности упорядоченности научных знаний; 
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 
химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 
периодической системы, а также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 
ковалентную неполярную и металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 
химическими связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 
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решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 
закона и периодической системы химических элементов, жизнь и 
многообразную научную деятельность учёного; 
• арактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 
и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 
человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 
анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 
об истории становления химической науки, её основных понятий, 
периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 
современных достижениях науки и техники.  
Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 
физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 
одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных 
веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 
обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические 
и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 
элементов (реакции окислительно-восстановительные); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 
солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 
окислительно-восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 
продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 
протекании химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 
вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 
окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 
растворах веществ отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 
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ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 
между основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 
скорости химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия. 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 
растворимости кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 
простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 
элементами второго и третьего периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 
кислотных, основных, амфотерных; 
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот оснований солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 
восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 
по предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 
основных классов неорганических веществ; 
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять 
уравнения соответствующих реакций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 
строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 
входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 
простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 
кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 
круговорота веществ в природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 
веществ, имеющих важное практическое значение. 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 



75

 

общества  
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 
связях искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения 
к человеку, природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 
произведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 
использовать эти знания на практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 
манере письма).  
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 
поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 
выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 
последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 
города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 
современного человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 
приоритет этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ  
Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 
искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 
используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла 
в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 



76

 

пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 
образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства  
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульп-тура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специ-фику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюр-морт, 
бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров 
пластических искусств.  
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 
картины и нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 
школьного фильма); 
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-
творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных 
фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 
Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 
замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 
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просмотра художественного фильма. 
 
МУЗЫКА 
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 
произведения в единстве с его формой; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 
разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 
звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 
исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 
инициативу в художественно-творческой деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-
эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 
оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия  
Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 
жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 
взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 
музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 
воплощения; 
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкаль-
ного произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 
музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-
эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, 
в том числе связанных с практическим музицированием. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 
пр.; посещении концертов, театров и др.; 
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 
Музыка в современном мире: традиции и инновации  
Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 
текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 
рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 
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разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 
XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 
опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного 
содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на 
электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-
образовательном пространстве Интернета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, 
о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 
музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 
предпочтения в ситуации выбора; 
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 
музыки и окружающей действительности изученный материал и 
разнообразную информацию, полученную из других источников. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ 
 Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 
объекта и осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-
технологической информацией, которые применяются при разработке, 
создании и эксплуатации различных технических объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 
Электротехника  
Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 
информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электри-
ческие схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 
электрической энергии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 
Интернет); 
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 
Технологии ведения дома Кулинария  
Выпускник научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 
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сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, 
мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 
отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 
технологическую последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 
организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 
своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные 
способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных 
веществ; 
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; 
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 
этикета за столом; 
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных 
и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 
модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том 
числе с использованием традиций народного костюма; 
•  использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 
определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 
народных промыслов; 
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 
выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 
видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 
оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 
установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 
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разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 
плана и путей получения профессионального образования на основе 
соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями 
труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 
образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 
предпринимательской деятельности. 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 
формы её организации в современном обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 
• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 
честного спорта, осознавать последствия допинга; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
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собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трениру-
ющей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку 
с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять 
их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особен-
ности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
 Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздейст-
вующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину); 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
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разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основы безопасности личности общества и государства. 
Основы комплексной безопасности. 
Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 
объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для 
региона проживания; 
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 
причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 
загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 
современных условиях; 
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 
качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 
отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 
местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 
природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 
Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 
обеспечения национальной безопасности России в современном мире; 
раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на национальную безопасность 
Российской Федерации; 
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций по их характерным признакам; 
• характеризовать роль образования в системе формирования современного 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 
населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 
Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической 
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проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 
врагов; 
• характеризовать Единую государственную систему предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций: 
классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 
подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает 
РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 
обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 
задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 
которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 
характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 
гражданской обороны; 
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, 
которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 
существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 
ситуациях; 
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 
виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на 
случай эвакуации; 
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 
очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации; 
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-
спасательных работах в очагах поражения; 
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложных работ; 
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 
общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 
учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 
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гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени»; 
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным 
свойствам. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации  
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 
деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 
представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 
безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 
мышления; 
• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 
• моделировать последовательность своих действий при угрозе 
террористического акта.  
• Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 
противостояния идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения 
в террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 
экстремизму и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 
видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и 
наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 
деятельности. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Основы здорового образа жизни.  
Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 
обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 
использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 
физического совершенствования; 
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 
сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 
сохранения и укрепления личного здоровья; 
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 
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привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 
составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 
которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 
• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 
Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение 
семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 
процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том 
числе его духовной, физической и социальной составляющих. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 
встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 
не будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 
классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 
соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 
различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 
определять последовательность оказания первой помощи и различать её 
средства в конкретных ситуациях; 
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 
защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации 
массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 
взаимопомощи в зоне массовых поражений.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 
взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 
травмах. 
      Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 
предметам на ступени основного общего образования с примерами заданий для 
итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в 
Приложении к данной  основной образовательной программе основного общего 
образования. 

1 . 4 .  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

1.4.1.Общие положения 
     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, направленный на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 
        Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы основного общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 
        Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 
деятельности МАОУ «Школа № 39»  и педагогических кадров (соответственно 
с целями аккредитации и аттестации). 
        В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 
результатов   образования, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-
тельной программы основного общего образования. Итоговая оценка 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования определяется по результатам помежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 
         Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 
результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 
способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 
навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в 
ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой. 
        Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними 
(по отношению к МАОУ «Школа № 39») органами, т. е. является внешней 
оценкой. 
      Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в 
соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 
изучаемых предметов. 
     При оценке результатов деятельности МАОУ «Школа № 39» и его 
работников основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 
предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 
МАОУ «Школа № 39», аттестация педагогических кадров, а также 
мониторинговые исследования разного уровня. 
      Оценка состояния и тенденций развития образовательной системы 
МАОУ «Школа № 39». Объектом оценки, её содержательной и 
критериальной базой являются ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 
изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат 
мониторинговые исследования. При этом дополнительно используются 
обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки и 
аттестации педагогических кадров. 
Таким образом, объектами мониторинговых исследований в МАОУ «Школа № 
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39»  являются: 
•  Нормативно-правовая база и документация МАОУ. 
•  Структура образовательного процесса. 
• Психодиагностика (уровень готовности ребенка к обучению и уровень 
психологического развития в процессе обучения). 
• Физиологическое развитие, здоровье (медицинская диагностика). 
• Содержание образования. 
• Педагогическое мастерство учителя. 
• Социальные условия функционирования образовательной системы, 
социальный заказ. 
• Ресурсное обеспечение. 
• Результат образовательной деятельности: 
- учебные достижения обучающихся, 
- нравственное развитие, социализация личности, 
- уровень готовности к непрерывному образованию. 
Источники информации: 
• классные ученические коллективы или отдельные обучающиеся, 
• педагогический коллектив или отдельные учителя, 
• родители, 
• социум. 
Этапы мониторинга: 

Система мониторинга включает в себя несколько этапов: 
• Сбор исходной информации 
       Определение и анализ исходной информации 
•  Определение результата анализа исходной информации 
• Описание результата анализа исходной информации 
• Демонстрация результатов анализа исходной информации 
• Принятие управленческого решения 
• Прогнозирование развития педагогической системы 
• Методы диагностики, используемые при отслеживании всех объектов 
мониторинга: 
• педагогическое наблюдение, 
• уроки, внеклассные мероприятия, классные часы, 
• беседы, 
• анкетирование, 
• тестирование, 
• составление рейтинговых листов: учащихся, классов, параллелей, учителей 

Направления внутришкольного контроля в МАОУ «Школа № 39": 

1. Состояние и эффективность методической работы 
1.  Оценка диагностического характера методической работы в МАОУ. 
2. Эффективность и действенность работы методического совета и творческих 

групп по повышению профессионального «теоретического, методического, 
общекультурного» уровня педагогов. 

3. Эффективность деятельности методического совета и творческих групп по 
организации и проведению открытых уроков, предметных дней и недель, 
научно-методических конференций, олимпиад по предмету, педагогических 
чтений и т.д. 

4. Эффективность деятельности методического совета по обобщению и 
освоению передового педагогического опыта. 

5. Состояние и действенность самостоятельной работы учителей. 
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6. Работа по совершенствованию урока и повышению качества преподавания 
учителей - предметников. 

7. Эффективность и действенность работы МАОУ по обобщению  передового 
опыта. 

2.Состояние качества преподавания и организация образовательного 
процесса. 

1. Характеристика отношений учителя к ученикам. 
2. Уровень индивидуализации и дифференциации обучения. 
3. Сочетание традиционных и гибких «современных, развивающих» методов 

обучения и воспитания. 
4. Широкое использование индивидуальных, групповых и особенно 

коллективных форм организации познавательной деятельности 
обучающихся в их взаимосвязи и взаимодействии. 

5. В развивающем обучении глубокий анализ качества коллективно-
распределенной деятельности педагога и обучающихся, организации 
учителем деятельности обучающихся по освоению ими сущностных 
характеристик понятий и овладению общими принципами действий. 

6. Характеристика позиций учителей в учебно-познавательном процессе 
«информатор или организатор процесса учения» и зависимость от этой 
позиции силы влияния деятельности учителей на развитие личности. 

7. Качество формирования государственного стандарта образования. 
8. Качество знаний, умений и навыков как инструмент развития личности 

лицеиста. 

3. Состояние работы с родителями. 
1. Состояние изучения классными руководителями семей обучающихся. 
2. Работа с родителями на уровне класса, ее действенность. 
3. Работа с родителями на уровне МАОУ, ее действенность. 
4. Действенность педагогического просвещения родителей. 
5. Помощь МАОУ со стороны родителей. 

 
4. Уровень личностного развития обучающихся 
1. Количественная и качественная продуктивная сторона классно-внеурочной 

и общешкольной воспитательной деятельности педагогического 
коллектива как основной источник формирования воспитанности 
обучающихся. 

2. Широта и глубина использования учителями воспитательного и прежде 
всего нравственного потенциала урока. 

3. Воспитание целостности дружбы и товарищества, воспитание чувства 
собственного достоинства, стремления к творчеству. 

4. Формирование таких какчеств как аккуратность, исполнительность, 
чувство долга, толерантность, искренность, правдивость, трудолюбие, 
чуткость и отзывчивость, оптимизм, общественная активность. 

5. Анализ развития художественного «эстетического» потенциала личности. 
6. Способность содержательно и аргументировано обсуждать произведения 

искусства. 
7. Уровень восприятия искусства. 
8. Личностное отношение к произведениям искусства. 
9. Направленность педагогического процесса на формирование опыта 

духовной жизни учителей и обучающихся. 
10. Состояние и результативность достижения важнейшей цели 

воспитательного процесса, формирование гражданина. 
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11. Анализ знания обучающимися нормативов поведения и их деятельности, 
соответствующей этим нормативам. 

12. Анализ нравственной воспитанности обучающихся. 
13. Педагогическая целесообразность ученического самоуправления и сила его 

влияния на развитие личности обучающихся. 

5. Состояние здоровья и физическое развитие обучающихся 
1. Состояние здоровья обучающихся 
2. Уровень физического развития школьников. 
3. Выполнение режима организации питания. 
4. Эффективность и действенность санитарно-просветительской работы среди 

учеников и их родителей. 
5. Состояние санитарной самодеятельности обучающихся. 
6. Состояние физического воспитания в МАОУ. 

6. Состояние посещаемости обучающимися МАОУ «Школа № 39». 
1. Состояние посещаемости по классам, по предметам, по учителям. 

Проанализировать связи: контроль за посещаемостью - уровень 
посещаемости, работа с родителями - уровень посещаемости, уровень 
воспитанности - посещаемость, посещаемость - качество знаний и т.д. 

2. Работа по предупреждению пропусков уроков. 
3. Работа педагогического коллектива по созданию педагогических и 

организационных предпосылок для полной посещаемости. 

7. Взаимодействие ученического и педагогического коллектива с внешней 
средой. 

1. Роль ВУЗов, сотрудничающих с МАОУ «Школа № 39»,  в подведении 
научно-теоретичекой базы под процесс развития учреждения. 

2. Связи с различного рода социокультурными системами, творческими 
коллективами и другими объектами, составляющими разновозрастное 
пространство воспитательной среды МАОУ «Школа № 39»  . 

3. Связь МАОУ «Школа № 39»   с производственно-экономической средой, 
которая включает в свой состав: промышленные предприятия, частные 
фирмы, банки, различные организации, материально-ценностные отношения 
и ориентации, вытекающие из основных принципов наших дней. 

4. Связь с социально-бытовой средой. 
 
8.Оценка достижений планируемых результатов образовательной 
деятельности. 
       В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 
результатах. 
       Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 
       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
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оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 
        Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки 
и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 
уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 
реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что 
позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 
         К компетенции образовательного учреждения относится: 
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой 
оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) 
оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутри- 
школьного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым 
на государственную итоговую аттестацию; 
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 
оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 
междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением; 
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 
стартовой диагностики; 
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 
педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации 
системы внутришкольного контроля. 
 
1.4.2.Особенности оценки личностных результатов 
      Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий (1.2.3.1.). 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и МАОУ «Школа № 39». 
     Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 
образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание. 
        В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
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деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К 
их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 
детском и подростковом возрасте. Результаты мониторинговых исследований 
являются основанием для принятия различных управленческих решений. 
         В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ «Школа № 39»; 
2) участии в общественной жизни МАОУ «Школа № 39» и ближайшего 
социального окружения, общественнополезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 
проектирование индивидуального учебного плана на уровне среднего общего 
образования; 
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 
любое их использование (в том числе в целях аккредитации МАОУ «Школа № 
39») возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений будет 
проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности обучающегося и может использоваться 
исключительно в целях личностного развития обучающихся. 
 
1.4.3.Особенности оценки метапредметных результатов 
        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
         Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
        Оценка достижения метапредметных результатов будет проводиться в 
ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 
проекта. 
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        Дополнительным источником данных о достижении отдельных 
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе 
текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 
или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 
проверочной работы, например уровень сформированности навыков 
сотрудничества или самоорганизации. 
        Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 
системы промежуточной аттестации. Оценка динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 
(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 
будет фиксироваться и анализироваться в соответствии со сформированными в 
МАОУ «Школа № 39»: 
а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 
б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию обучающихся; 
в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию. 
        При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта 
         Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую, иную). Выполнение индивидуального 
итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 
равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету. 
        В соответствии с целями подготовки проекта учителями МАОУ «Школа 
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№ 39» для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 
подготовки проекта, которые как минимум должны включать требования по 
следующим рубрикам: 
• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности. 
       Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 
проекта; тема проекта должна быть утверждена методическим советом МАОУ 
«Школа № 39»; план реализации проекта разрабатывается обучающимся 
совместно с руководителем проекта. МАОУ «Школа № 39» может предъявить 
и иные требования к организации проектной деятельности. 
Требования к содержанию и направленности проекта. 
        Результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. Возможные типы работ и формы их представления: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художест-
венной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 
анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 
как тексты, так и мультимедийные продукты. 
Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 
проекта для его защиты: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 
одной из описанных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 
проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 
описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 
использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 
записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 
выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 
выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 
практическая значимость полученных результатов. Общим требованием ко 
всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 
ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 
допускается.  
Требованиях к защите проекта. 
     Защита осуществляется в процессе деятельности специально созданной 
приказом по МАОУ «Школа № 39» комиссии или на школьной научной 
конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 
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рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 
проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 
обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 
решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 
познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой исполь-
зовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 
     Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 
основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 
названных выше критериев. При этом в соответствии с принятой системой 
оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков 
проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 
ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 
помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 
деятельности. 
 

Содержательное описание каждого критерия 
 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
 Базовый Повышенный 
Самостоятельное 
приобретение знаний и 
решение проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно с 
опорой на помощь 
руководителя ставить 
проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрирована 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно ставить 
проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрировано 
свободное владение 
логическими 



95

 

способность 
приобретать новые 
знания и/или осваивать 
новые способы 
действий, достигать 
более глубокого 
понимания изученного 

операциями, навыками 
критического 
мышления, умение 
самостоятельно 
мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой 
основе приобретать 
новые знания и/или 
осваивать новые 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В 
работе и в ответах на 
вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые 
ошибки 

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 
навыки определения 
темы и планирования 
работы. Работа 
доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы 
выполнялись под 
контролем и при 
поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно 
реализована, 
своевременно пройдены 
все необходимые этапы 
обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной записки, 
а также подготовки 
простой презентации. 
Автор отвечает на 
вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. 
Текст/сообщение 
хорошо 
структурированы. Все 
мысли выражены ясно, 
логично, 
последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение 
вызывает интерес. 
Автор свободно 
отвечает на вопросы 

 
 
 

       Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 
при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 
предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 
метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 
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знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 
сформированности коммуникативных действий). Сформированность 
предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 
пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 
оснований для иного решения. 
        Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 
условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 
критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 
положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 
3) даны ответы на вопросы. 
        В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 
заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 
поступлении в профильные классы. 
        Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 
обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, 
наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 
ответственность и другие качества, формируемые в МАОУ «Школа № 39». 
        Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 
деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 
государственного образца об уровне образования — аттестат об основном 
общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 
          Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 
как дополнительное основание при зачислении выпускника на избранное им 
направление профильного обучения. При необходимости осуществления 
отбора при поступлении в профильные классы может использоваться 
аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому 
из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При 
этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 
баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 
«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 
одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 
уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») 
или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 
         Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 
критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 
аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать 
проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 
коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 
процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При 
использовании детализированных или специальных критериев по каждому из 
выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их 
критериальное описание. 
 
1.4.4.Особенности оценки предметных результатов 
       Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 



97

 

образовательного процесса — учебных предметов. 
       Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
       Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 
системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения. 
       Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 
а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 
выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 
       Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 
       Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю. 
       Ниже базового, выделяется пониженный уровень достижений, оценка 
«неудовлетворительно» (отметка «2»). 
Недостижение базового уровня (пониженный  уровень достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета. Пониженный уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 
и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
        Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
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         Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 
анализируются данные о сформированности умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 
являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня. В период реализации 
Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
 
1.4.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений и портфель достижений как инструменты динамики 
образовательных достижений. 
          Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 
образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения 
об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 
учреждения, системы образования в целом. 
        Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 
позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием. 
       Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 
каждым учителем- предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 
классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 
носителях. 
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика. Основные цели такого включения: 
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 
интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 



99

 

семье); 
• возможность использования обучающимися портфеля достижений при 
выборе направления профильного образования. 
     Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 
показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
       Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях. В состав портфеля достижений 
могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, 
так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
различные творческие работы, поделки и др. 
       Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования 
и основную область использования портфеля достижений подростков, в его 
состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 
числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 
оценки принимает педагогический совет МАОУ «Школа № 39». Отбор работ 
для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 
 
1.4.6.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
уровня основного к уровню среднего  общего образования. 
       На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 
образования. 
      Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 
всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 
(далее — ГИА). При этом результаты внутришкольного мониторинга 
характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 
также динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 
выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 
          На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
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результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 
предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности 
к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности. 
         Педагогический совет МАОУ «Школа № 39» на основе выводов, 
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 
каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы основного общего 
образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании. 
         Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 
уровня среднего общего образования. В характеристике обучающегося: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом 
успехов и проблем обучающихся. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 
другими объективными показателями. 
 
1.4.7.Оценка результатов деятельности МАОУ «Школа № 39» 
        Оценка результатов деятельности МАОУ «Школа № 39» осуществляется в 
ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования с учётом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
       Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 
оценочная деятельность МАОУ «Школа № 39» и педагогов. В частности 
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников МАОУ 
«Школа № 39», освоивших программы основного общего образования. 
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2. Содержательный раздел 

2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий на уровне 
основного общего образования 
     Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой для разработки программ по 
учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на уровне 
основного общего образования определяет: 
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 
универсальных учебных действий на уровне основного общего образования, 
описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 
обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД; 
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 
результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 
— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 
внеурочные занятия и т. п.; 
— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 
внеурочную деятельность обучающихся; 
— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от начального к основному общему образованию. 
        Целью программы развития универсальных учебных действий является 
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала общего среднего образования. 
        Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. 
       Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 
мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 
себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 
учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
       Формируемые в начальных классах личностные действия ученика 
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(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий 
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 
подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции. Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 
УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 
смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 
трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 
учиться в общении». 
 
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий 
      В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 
умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 
формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. 
настоящей основной образовательной программы. 
Технологии развития универсальных учебных действий 
      В основе развития УУД на уровне основного общего образования  лежит 
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 
образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 
активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 
проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 
учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 
замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 
это придаёт особую актуальность задаче развития на уровне основного общего 
образования  универсальных учебных действий. 
       Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как: 
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности; 
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 
общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности. Решение задачи развития универсальных учебных действий на 
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уровне основного общего образования  происходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 
в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, элективов). 
     Среди технологий, методов и приёмов развития УУД  на уровне основного 
общего образования особое место занимают учебные ситуации, которые 
специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 
построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 
такими ситуациями, как: 
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 
умения по поиску оптимального решения); 
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 
информацию для нахождения более простого способа её решения); 
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД на уровне основного общего 
образования возможно использовать следующие типы задач. 
Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображение предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
           Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 
также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 



104

 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 
рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 
выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 
сайта лицея (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 
дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 
явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 
различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончатель-
ной версий, обсуждение и презентацию. 
          Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 
является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 
действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 
разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 
быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. При этом особенно важно 
учитывать, что достижение цели развития УУД на уровне основного общего 
образования не является уделом отдельных предметов, а становится 
обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. 
       Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 
деятельности на уровне основного общего образования является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
имеющую следующие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 
деятельность должна быть направлена не только на повышение 
компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 
значимость для других; 
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 
потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклас-
сников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 
этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 
способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 
виду деятельности. 
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 
следующие моменты: 
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 
совпадать с кругом интереса учителя; 
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 
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весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 
учителем безукоризненно правильно; 
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 
взаимопомощи; 
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 
ученику, а уже потом науке. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 
специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 
выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 
работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельности 
 

 
       В решении задач развития универсальных учебных действий большое 
значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 
конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 
совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 
результата — продукта, обладающего 
определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного 
использования 

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса 
создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть 
точно соотнесён со всеми 
характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) 
и последующую экспериментальную 
или модельную проверку выдвинутых 
предположений 
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обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора 
знаний он становится действительным организатором совместной работы с 
обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 
овладения знаниями. 
        При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 
помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 
учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 
последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 
решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 
виде некоего конечного продукта. 
      Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 
обучающихся в МАОУ «Школа № 39» может быть представлена по 
следующим основаниям: 
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 
творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 
внедрения); 
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 
школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой 
(в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 
многолетнего проекта; 
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности 
и пр. 
        Особое значение для развития УУД на уровне основного общего 
образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой 
самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 
длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой 
помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по 
плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 
которым должен овладеть школьник. 
       Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 
хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 
допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, 
неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 
вовремя обратиться за помощью). 
       Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 
организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность 
ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 
потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
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• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 
        В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 
постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным 
образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь 
автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать 
этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 
работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 
обучающийся увидит задачи своей работы. 
       Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 
способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо 
заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть 
ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 
работе. 
      Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 
помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 
проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно 
предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный 
способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по 
пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 
публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 
компетентности. При правильной организации именно групповые формы 
учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважитель-
ного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 
открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 
личностные качества. 
      Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 
будущей деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-
ментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 
конечного продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 
лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
        Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многооб-
разие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 
учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, 
урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 
открытие», урок открытых мыслей; 
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяжённое во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях: 
• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции —  поездки, экскурсии с чётко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 
контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 
характера; 
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 
• ученическое научно-исследовательское общество (в МАОУ «Школа № 39» - 
«Клуб юных исследователей») — форма внеурочной деятельности, которая 
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими 
образовательными учреждениями; 
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 
рамках данных мероприятий. Многообразие форм учебно-исследовательской 
деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 
этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 
организации образовательного процесса на уровне основного общего 
образования. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 
является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано 
выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 
где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из 
её компонентов выступает исследование. 
При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 
необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 
отношении собственно работы и используемых методов (методическое 
руководство); 
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
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составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 
группового характера проекта или исследования) каждого участника; 
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 
быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 
общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 
размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий  
Учебное сотрудничество 
         На уровне основного общего образования дети активно включаются в 
совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 
преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 
переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 
обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 
дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 
          В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. 
в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 
спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 
можно отнести: 
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 
условием совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для 
получения продукта совместной работы; 
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 
различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 
позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 
действия другого участника, включённого в деятельность); 
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания; 
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 
и построения соответствующих схем (планов работы); 
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 
действия относительно общей схемы деятельности. 
Совместная деятельность 
           Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 
операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 
учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 
формирования знаний и умений. 
          Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так 
и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 
ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 
взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 
         Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 
участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 
выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 
зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 
понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 
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действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 
направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 
Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 
порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 
обучающимися. 
         Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 
человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 
ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 
Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 
разных позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 
обучающимися закреплены определённые модели действий. 
        Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 
уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 
компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 
познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 
пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 
дружеским отношениям и т. п. 
        Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 
неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 
определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 
• участники группы сами выбирают себе роли. 
       Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 
следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 
функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 
оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 
группы. 
       Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 
является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 
использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 
выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 
знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 
каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 
тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 
другу на ошибки, если они будут обнаружены; 
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 
знания и средства, которые имеются у каждого; 
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 
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другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 
заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 
возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 
должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 
свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 
(сложность, оригинальность и т. п.). 
          Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-
ный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, 
темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 
группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 
обучающимся. 
Разновозрастное сотрудничество 
         Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 
компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 
обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. 
е. овладеть деятельностью учения, ученику нужно поработать в позиции 
учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 
(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 
младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 
отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 
      Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 
работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 
разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 
повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. 
Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для 
себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 
необходимые средства для их осуществления. 
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества             
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о 
правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 
ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 
группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 
недостающую для успешного действия, является существенным показателем 
учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 
позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 
ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 
выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обуча-
ющегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 
вопросов получать недостающую информацию. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 
ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 
свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 
индивидуалистические тенденции и пр. 
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 
проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 
тревожность. 
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Дискуссия 
        Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 
письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 
обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 
дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные 
действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 
учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 
       Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 
отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 
зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности 
к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 
взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого 
— основное звено школы (5—9 классы), где может произойти следующий шаг 
в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 
дискуссии. 
        Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 
этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-
популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 
взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 
• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 
другими; 
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 
(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 
гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 
возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 
причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 
предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 
дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 
Тренинги 
       Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-
тивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способнос-
тей могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. 
Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных 
целей: 
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 
• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 
взаимодействие в тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
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• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
          Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 
В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 
групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 
подростку чувство благополучия и устойчивости. 
         В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 
необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 
элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, 
чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 
неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 
ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 
усваиваются знания этикета. 
Общий приём доказательства 
         Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 
функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 
приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 
организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 
адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последо-
вательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 
проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. Понятие 
доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству на уровне 
основного общего образования предполагает формирование умений по 
решению следующих задач: 
• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.          
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 
ситуациях, когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 
доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 
владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 
приёмов мышления. Доказательство в широком смысле — это процедура, с 
помощью которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть 
доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 
доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 
Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 
известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 
утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 
тезиса; 
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 
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суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; 
это и есть доказываемый тезис. 
         В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 
доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 
конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 
уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 
Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 
мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 
предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 
преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 
субъекта и его отражение в той или иной форме. 
       Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, 
это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 
выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 
координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 
контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу 
как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на 
первый вопрос самообучения: чему учиться? 
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 
задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий 
и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 
сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в 
качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 
собственные продукты. 
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.        
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 
рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 
учебной деятельности: 
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 
конкретную задачу?); 
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 
целей добился? чему можно было научиться ещё?); 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 
предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 
необходимых для решения познавательных задач). 
         Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 
учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 
(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 
это перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 
условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 
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возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и 
оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс 
своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 
делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 
действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий 
при решении задач. 
          В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 
учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцент-
рическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность 
строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность 
и субъективность отдельного частного мнения. Кооперация со сверстниками не 
только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной 
позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 
обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека 
удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 
должной координации этих устремлений с другими людьми. 
        Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 
учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровож-
дается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению 
эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 
(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 
способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 
Педагогическое общение 
       Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 
развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 
обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 
общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса 
за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 
«учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 
определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 
установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 
педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 
либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 
рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 
деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 
составляющих педагогического стиля. 
        Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 
партнёрскую. Партнёрская позиция - это позиция, адекватная возрастно-
психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь 
задачам формирования самосознания и чувства взрослости, она 
рассматривается как наиболее предпочтительная. . 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 
          Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, 
является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 
стороны, является базой для подготовки к обучению на уровне среднего  
общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной 
ориентации и профессиональному образованию. 
        Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты 
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деятельности по саморазвитию и самообразованию. В 5-9-х классах у 
обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 
теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 
способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 
гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. 
Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 
осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 
психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 
наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 
логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 
восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 
причинноследственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 
происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 
ощущений. 
      Особенностью содержания современного основного общего образования 
является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 
(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 
действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. 
        Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 
возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 
мира. 
       Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
обучающихся. Поэтому в  программах выделены не только содержание знаний, 
но и содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. 
         Образовательная деятельность в МАОУ «Школа № 39» осуществляется на 
основе рабочих программ по учебным предметам, которые включают: 
1) пояснительную записку, конкретизирующую общие цели основного общего 
образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности; 
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
 
Приложение 1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, 
предусмотренных к изучению на уровне основного общего образования (в 
электронном виде). 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 
общего образования 
 
2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  
6 класс: 

Структура курса «Русский (родной) язык» разработана с учётом основных 
закономерностей усвоения русского языка и отечественных традиций в 
изучении данного школьного предмета: 6 класс имеет морфолого-
орфографическую направленность, включает в содержание обучения вводный 
курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и 
словообразование. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 
закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и 
основной этап, реализующий материал в логике его развития. На всех этапах 
обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом: 
введение понятия – осмысление лингвистической сути понятия – овладение 
теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное 
проведение анализа языкового материала, формулирование теоретических 
выводов, углубление знаний. 

Данный курс рассматривает не только обязательное содержание обучения 
русскому языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее (материал 
выделен курсивом). 

Общие сведения о языке. 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о литературном языке. Литературные 
нормы. 

Речь. Речевое общение. Текст (на основе изученного в 5 классе) 
Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных 

разновидностях языка. Расширение представления о языковых средствах, 
характерных для изученных стилей речи.  

Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 
способы связи предложений, средства связи — местоимение, видовременная 
соотнесённость глагольных форм. Текстовая роль повтора: нормативный 
повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, 
повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.  

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, 
задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного 
стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация 
научных понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. 
Словарная статья. Научное сообщение. Характерные для делового стиля 
композиционные формы (жанры)  — инструкция, объявление, заявление, 
расписка.  

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание 
состояния окружающей среды, информативное и изобразительное 
повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, 
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способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы 
соединения фрагментов в целом тексте.  

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание 
помещения. 

Язык. Правописание. Культура речи  
Правописание (30 часов)  
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы 

корня; правописание суффиксов и окончаний слов; слитное и раздельное 
написание не со словами разных частей речи.  

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при 
однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 
пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов 
автора; тире и двоеточие в  предложениях с однородными членами и 
обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 
существительными в именительном падеже.  

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 
Лексикология и фразеология  
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления: 

общеупотребительные слова; диалектизмы, термины и профессионализмы, 
жаргонизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 
русские слова, заимствованные слова.  

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса: 
архаизмы, историзмы, неологизмы. Лексика русского языка с точки зрения 
стилистической окраски.  

Стилистические пласты лексики: высокий, нейтральный, сниженный. 
Фразеологизмы (повторение). Пословицы и поговорки.  
Культура речи. Употребление лексических средств в соответствии с 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления. Работа со словарями 
различных видов. 

Морфология  
Система частей речи в русском языке (повторение). Грамматическое 

значение слова.  
Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного 
(повторение).  

Словообразование имён существительных. Основные способы 
образования имён существительных: приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и 
сложение с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые 
слова; верное определение их родовой принадлежности.  

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 
словообразовательные модели имён существительных.  
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Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. 
Правильное употребление в речи имён существительных.  

Наблюдение за употреблением имён существительных в художественной 
речи.  

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного 
(повторение).  

Словообразование имён прилагательных. Основные способы образования 
имён прилагательных: суффиксальный, приставочный, приставочно-
суффиксальный, сложение разных видов. Типичные словообразовательные 
модели имён прилагательных.  

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и 
предложении.  

Культура речи. Роль имени прилагательного в речи. Нормы 
произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения прилагательных (повторение). Правописание 
прилагательных (повторение). 

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении.  
Разряды числительных по строению: числительные простые, сложные и 

составные; их правописание.  
Разряды числительных по значению: числительные количественные, 

порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и 
правописания.  

Словообразование числительных.  
Синтаксическая роль числительных в словосочетании и предложении. 
Имя числительное в научных текстах и деловой речи.  
Культура речи. Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами 
числительными. Правильное употребление в речи имён числительных (в 
частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 
собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 
существительными. Правильное произношение имён числительных. 
Употребление ь в именах числительных. 

Местоимение  
Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение 

местоимения.  
Разряды местоимений: личные, притяжательные, возвратное, 

вопросительные, относительные, отрицательные, неопределённые, 
указательные, определеительные.  

Склонение местоимений.  
Словообразование местоимений.  
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Синтаксические свойства местоимений.  
Культура речи. Правильное употребление местоимений ты, Вы в 

соответствии с требованиями русского речевого этикета.  
Правильное употребление местоимений 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности). 
Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой 

состав местоимения (взять себя в руки, перейти на «ты» и т. п.).  
Правописание местоимений с не и ни.  
Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.  
Употребление местоимений для связи предложений в тесте.  
Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 
Глагол 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
свойства глагола (повторение).  

Словообразование глаголов. Основные способы образования глаголов: 
приставочный, приставочно-суффиксальный, суффиксальный. Типичные 
словообразовательные модели глагола.  

Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Роль 
глагола в тексте.  

Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 
изученного).  Нормы словоизменения глаголов (повторение).  

Правописание глаголов (повторение). 
Наречие  
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении.  
Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, цели.   
Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная, 

превосходная). Образование сравнительной и превосходной степени. 
Словообразование наречий. Основные способы образования наречий: 

суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный. 
 Синтаксическая роль наречий в словосочетании и предложении.  
Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия 

наречий при характеристике действия, признака.  
Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Нормы образование степеней сравнения наречий. Нормы употребления наречий 
с учётом точного лексического значения; лексической сочетаемости, 
стилистической окраски.  

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в 
тексте.  

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а на конце 
наречий; ъ после шипящих на конце наречий; употребление дефиса, н и нн в 
наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов.  

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 
этимологическим словарями для получения необходимой справки. 
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Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев 

Слова категории состояния в системе частей речи 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.  
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая роль слов категории состояния. 
Роль слов категории состояния в речи. 
 

7 класс: 
О языке 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
современного русского языка. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 
представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей 
речи. 

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в 
предложениях текста; средства связи предложений  -наречия и предложно-
падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 
характерные языковые средства).  

Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 
сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 
человека, рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, 
интонация.  

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: 
орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: 
морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных 
окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов 
глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 
Морфология. Орфография 

Наречие 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении.  

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, 
превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на –о(-е); о и а в конце 
наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в 
наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. 
Слова категории состояния (слова состояния). 
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Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ).Синонимия 
наречий при характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 
этимологическим словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А.Н. Гвоздев. 
Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 
Использование местоименных наречий как средства связи предложений в 

тексте. 
Служебные части речи 

Предлог 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и 
составные; непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 
Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с 
предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 
предлогов. 

Союз 

Общее понятие о союзе. 
Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 

союзов в простом и сложном предложениях. 
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с 

формами других частей речи. 
Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. 
Культура речи. Правильное произношение союзов. 
Частица 

Общее понятие о частице. 
Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 
Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе 

предложения. 
Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 
Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности 

речи. 
Междометия и звукоподражательные слова 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. 
Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу 
речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 
предложениях с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий 
и звукоподражательных слов. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений 
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Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по 
прежнему— по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что 
(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 
 
8 класс: 

О  языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся 
лингвисты: И. И. Срезневский. 

Речь  
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 
Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-
композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 
характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные на 
жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, 
экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры 
(родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на 
жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 
ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 
примирить?». 

Язык. Правописание. Культура речи 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение. 
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и 

зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, 
управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. 
Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели 
высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и 
обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. 
Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 
выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, 
вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки 
значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными 
видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический 
вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, 
повышающие выразительность речи.  

Синтаксис простого предложения  
Двусоставное предложение.  
Главные и второстепенные  члены предложения  
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 
именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым.  
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Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 
предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как 
особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный 
оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами.  

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
словосочетанием и сложносокращёнными словами.  

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм 
глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.  

Обстоятельства времени как средство связи предложений в 
повествовательных текстах; их синонимика.  

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 
повествовательных текстах; их синонимика.  

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в 
изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения 

 Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 
(назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-
личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного 
предложения.  

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 
синонимы.  

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 
односоставных предложений  

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого 
неполного предложения.  

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 
разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, 
связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и 
неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных 
членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при 
однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 
предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого 
предложения с однородными членами.  

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов.  
Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не 

только..., но и...; как..., так и... .  
Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без 

союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное 
соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 
предложениями), междометиями  
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Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания 
при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 
препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. 
Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности 
интонации предложений с вводными словами и предложениями.  

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и 
отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление 
вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи.  

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также 
в художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 
авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические 
различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в 
тексте.  

Предложения с обособленными членами 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, 
дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности 
интонации предложений с обособленными и уточняющими членами.  

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 
определениями и обстоятельствами.  

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 
предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 
(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 
обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). 
Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 
средство связи предложений в тексте.  

Прямая и косвенная речь 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение 
предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи.  

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками 
препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное 
своеобразие диалога.  

Культура речи. Замена прямой речи косвенной.  
Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 
 

9 класс: 
О языке 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 
язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык 
в современном мире. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 
расширение представления о языковых средствах, характерных для различных 
стилей речи.  

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль 
речи и язык художественного произведения.  
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Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 
строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 
особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и 
речевые средства.  

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 
стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи Обобщение изученного в 5—8 
классах 

 Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 
словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. 
Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 
Основные правила правописания.  

Синтаксис сложного предложения  
Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами 
и без союзов.  

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 
сложноподчинённые, бессоюзные.  

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  
Сложносочиненное предложение 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: 
интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 
противительные).  

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.  
Запятая между частями сложносочинённого предложения. Интонация 

сложносочинённого предложения.  
Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с 

различными союзами. Стилистические особенности сложносочинённого 
предложения и ряда простых предложений.  

Сложноподчиненное предложение  
Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное 

предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом 
предложении.  

Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и 
степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). 
Место придаточного предложения по отношению к главному.  

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между 
главным и придаточным предложениями.  

Интонация сложноподчинённого предложения.  
Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. Максимов, А. А. 

Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с 
построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных 
предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого 
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предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых 
предложений разного вида в разных типах речи.  

Бессоюзное сложное предложение 

 Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 
бессоюзного сложного предложения.  

Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении.  

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 
Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Знаки препинания в нём. Период.  

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами 
связи.  

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными 
видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи).  

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами 
связи. 
 
2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 
6 класс: 

Введение 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства 
(музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и 
жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в 
формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, 
справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии 

Мифы «Пять веков», «Одиссей на острове циклопов. Полифем».  
Гомер «Одиссея». Песнь девятая (фрагмент) Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории, 
героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Из устного народного творчества 

Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», 
«Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его 
художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, 
сказочные формулы, помощники героев, сказители, собиратели. Народные 
представления о добре и зле; краткость, образность. 

Из древнерусской литературы  
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в 
произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и 
людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, 
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греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к 
родине, мужество и др.). 

Из русской литературы XVIII века  
М.В. Ломоносов 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: 
«Стихи, сочиненные на Дороге в Петергоф...». Выражение в стихотворении 
мыслей поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные 
мотивы стихотворения; идея произведения. 

Из русской литературы ХIХ века 

В.А. Жуковский  
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: 
фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями 
народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема 
любви в балладе. Художественная идея произведения. 

А.С. Пушкин  
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. 

Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», 
«Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к 
истории России: роман «Дубровский» — историческая правда и 
художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа 
(верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, 
преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; 
центральные персонажи. 

М.Ю. Лермонтов 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в 
лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком 
стоит одиноко...», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Н.В. Гоголь 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к 
родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); 
центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в 
содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь 
повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. 

И.С. Тургенев  
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и 
человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, 
доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок 
охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 
центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: 
выразительность и точность поэтического звучания. 

Н.А. Некрасов  
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки 

женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре 
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страда Деревенская...», «Великое чувство! у каждых Дверей...». Основной 
пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. 
Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания 
образаженщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 
событиям. 

Л.Н. Толстой  
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маman», «Что за человек был 

мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». 
Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и 
изображении Л. Н. Толстого; проблематика рассказа и его внутренняя связь с 
повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь 
к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, 
сострадание). 

В.Г. Короленко  
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 
взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. Чехов  
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы 

«Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, характеры персонажей. 
Отношение автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 

Из русской литературы ХХ века 

И.А. Бунин 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах ИА. Бунина. 
Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». 
Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 

А.И. Куприн 

Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные 
темы и характеристика образов. Внутренний мир человека и приемы его 
художественного раскрытия. 

С.А. Есенин 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди 
меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — 
один из основных образов поэзии С.А. Есенина. 

М.М. Пришвин 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 
природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 
наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Н.М. Рубцов  
Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворениях. Образный строй. 
А.А. Ахматова 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и 
героическими событиями отечественной истории ХХ века. Стихотворения 
«Перед весной бывают дни такие...», «Мужество», «Победа», «Родная земля». 
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Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и 
любви к родине. Значение русского языка. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, 
долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В 
прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов 
«Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов 
«Сороковые». 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 
проблематика рассказа. 

Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» 

История создания, тематика, проблематика. 
Я. И В. Гримм 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 
проблематика сказки. 

О. Генри  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — 

с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр 
новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

Дж. Лондон  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные 
образы. Воспитательный смысл произведения. 

 
7 класс: 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 
Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. 
Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, 
творческая история произведения. 

Теория литературы: литературный род, текстология. 
Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». А.К. Толстой «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая 
речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в 
былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 
мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина 
(эпическая песня), тематика былин, своеобразие центральных персонажей и 
особенности конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, 
легендой и преданием). 
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Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 
«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 
пуховая...»); лиро-эпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое 
начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 
Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 
представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров 
обрядовой поэзии, лироэпическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, 
олицетворения (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего…»), 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер 
древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к 
родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 
жертвенность; семейные ценности. 

   Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в 
древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, 
повесть). 

Из русской литературы XVIII века  
М.В. Ломоносов  
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 
Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в 
российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в 
творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 
особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; 
поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения и 
значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение 
М.В. Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и 
мотив (развитие представлений). 

Г.Р. Державин  
Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича 

«Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии 
тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. 
Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и 
власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 
стихотворения от оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; 
риторические фигуры (развитие представлений). 

Д.И. Фонвизин 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 
драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, 
образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и 
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образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в 
комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; 
жанр комедии; «говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, 
классицизм (развитие представлений). 

Из русской литературы XIX  века 

А.С. Пушкин 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: 
«К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских 
руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки 
нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». 
«Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе 
Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение, 
провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и 
тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 
исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 
элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада; образный мир поэмы, группировка 
образов, художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое 
обращение, эпитет, метафора); жанровое образование — дружеское послание. 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Родина в 
лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 
«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 
независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и 
художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. 
Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического 
произведения (углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в 
авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; 
контраст; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Н.В. Гоголь 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и 
жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение 
угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 
конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 
отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 
«говорящие» фамилии; фантастика. 

И.С. Тургенев 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и 
сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и 
Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные 
отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы»(основная 
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тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 
Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство 
произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик, эпилог; 
стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. Некрасов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в 
шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема 
произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и 
власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 
произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 
преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, 
беззащитность, 
бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. 
Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; 
приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 
сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; 
своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом 
произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория — развитие 
представлений). 

Л.Н. Толстой 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 
«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в 
декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 
Отечества - основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 
Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие 
представлений). 

Н.С. Лесков 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. 
Толстой). Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. 
Образный мир произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); 
своеобразие стиля. 

А.А. Фет 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», 
«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; 
красота земли; стихотворение-медитация. 
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Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры(эпитет, сравнение, 
олицетворение, метафора, бессоюзие - развитие представлений). 

А.П. Чехов 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение 
беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. 
Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность 
рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие 
представлений). 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. 
Толстой «Край ты мой, родимый край!..»  

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, 
обращение (развитие представлений). 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький 

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа 
«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; 
становление характера юного героя; проблематика рассказа (личность и 
обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, 
равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость);авторская позиция; 
контраст как основной прием раскрытия идеи. 

Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст 
(развитие представлений); герой-романтик. 

И.А. Бунин 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и 
природа в стихах И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я 
пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, 
справедливость, покорность, смирение — основные мотивы рассказа; образы-
персонажи; образ природы; образы животных и их значение в раскрытии 
художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; 
поэтический образ; художественно-выразительная роль бессоюзия в 
поэтическом тексте. 

А.И. Куприн 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия 
рассказов и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие 
представлений); каламбур. 

А.С. Грин 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). 
Творческая история произведения. Своеобразие образного мира повести. 
Экранизация повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 
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В.В. Маяковский 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, 
поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие 
стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических 
произведениях; мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, 
метафора, синтаксические фигуры и интонация конца предложения, 
аллитерация). 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, 
удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика 
лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, 
чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях 
поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 
метафора, поэтический синтаксис — развитие представлений); неологизм. 

И.С. Шмелев 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 
Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении 
писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). 
Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление 
с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с 
элементами очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные средства; 
сказ. 

М.М. Пришвин 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и 
природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной 
речи: градация. 

К.Г. Паустовский 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 
знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение и 
обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая 
родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства 
художественной речи (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение — развитие 
представлений); пейзаж как сюжетообразующий фактор (развитие 
представлений). 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и 
его художественная идея. Духовность, труд - основные нравственные 
достоинства человека. 
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Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое 
восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и 
местоимений); эссе. 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти 
матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и 
смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы 
военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, 
поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль 
«Последняя песня»; В.Н. Лобода «Начало». Особенности восприятия жизни в 
творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в 
стихотворениях поэтов — участников войны. 

Б.Л. Васильев 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа 
и его роль в раскрытии художественной идеи произведения, проблема 
истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 
лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
В.М. Шукшин 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 
Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в 
жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея 
рассказа. 

Поэты ХХ века о России 

Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал 
утешно...»; М.И. Цветаева «Рябину рубили зорькою...»; И. Северянин 
«Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков «История»; А.И. Фатьянов 
«Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился ль...»; К.Ш. Кулиев 
«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…»; 
Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. 
Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». Своеобразие 
раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие 
представлений). 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных 
дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так 
теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не 
похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в 
сонетах У. Шекспира. 
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Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и 
расширение представлений). 

Мацуо Басё 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 
стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 
Р. Бёрнс 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», 
«Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: 
чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод 
стихотворений. 

Р.Л. Стивенсон 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, 
«Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 
любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 
А. де Сент-Экзюпери 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), 
сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, 
честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и 
позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда 
и вымысел; образы-символы; афоризмы. 

Р. Брэдбери 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в 
постановке нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления 
Венеры и Земли. 

Теория литературы: фантастика (развитие представлений). 
Я. Купала 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского 
народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. 
Исаковский -  переводчики Я. Купалы. 

 
8 класс: 

Введение  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и 
история. Значение художественного произведения в культурном наследии 
страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в 
развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение 
Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» 
(«Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания русских 
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исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью народа 
и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической 
песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, 
отличие исторической песни от былины, песня - плач; параллелизм, повторы, 
постоянные эпитеты. 

Из древнерусской литературы  

 «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 
Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие 
Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской 
литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, 
доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, 
мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 
проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие 
древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, 
слово и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин. Поэт и государственный чиновник. Отражение в 
творчестве фактов биографии и взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», 
«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные 
мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие 
представлений); ода. 

Н.М. Карамзин. Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. 
Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Проблематика и 
тематика, новый тип героя, образ Лизы.  

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, 
сентиментализм и классицизм (чувствительное начало в противовес 
рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Из русской литературы ХIХ века 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» (1 час), 
К.Ф.Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть Ермака» (2 часа). Краткие сведения о 
поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 
балладе, художественное богатство поэтических произведений.  

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, 
жанровое образование — дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

А.С. Пушкин. Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. 
Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии», повесть 
«Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 
долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, 
провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и 
история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. 
Новый тип исторической прозы.  
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Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман 
(исторический роман — развитие представлений); художественная идея 
(развитие представлений). 

М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: 
свободолюбие, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; 
художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. 
«Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский).  

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; 
роль вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические 
фигуры); романтические традиции. 

Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. 
Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 
чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение 
пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 
лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 
Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие 
драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, 
«говорящие» фамилии. 

И.С. Тургенев. Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения 
писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении 
жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, 
противоречивость характера.  

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 
Н.А. Некрасов. Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и 

жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый 
Шум». Человек и природа в стихотворениях.  

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; 
народность (создание первичных представлений); выразительные средства 
художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм 
(развитие представлений). 

А.А. Фет. Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии 
А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», 
«Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром 
природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. Островский. Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка 
«Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и сказочными сюжетами. 
Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 
персонажей. Творческая и сценическая история пьесы.  

Теория литературы: драма. 
Л.Н. Толстой. Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; 

главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и 
произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный 
и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание 
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любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 
рассказчика для понимания художественной идеи произведения.  

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и 
фабула рассказа (развитие представлений). 

Из русской литературы ХХ века. 
М. Горький. Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар 

Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и 
ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького.  

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое 
своеобразие; образ-символ. 

В.В. Маяковский. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в 
стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом 
стихотворении; рифма и ритм (развитие представлений). 

О серьезном – с улыбкой (сатира начала ХХ века) 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык».  
Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; 

художественное своеобразие рассказов: от анекдота — к фельетону, от 
фельетона — к юмористическому рассказу.  

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, 
сарказм (расширение представлений). 

Н.А. Заболоцкий. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу 
гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). 
Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 
1950—60-х годов.  

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 
М.В. Исаковский. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Творческая 
история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 
Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.  

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема 
стихотворения. 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Человек и война, 
литература и история в творчестве В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на 
которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение 
автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.  

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 
А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии 

А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах 
поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных 
мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.  

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 
В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах 

прозы В.Г. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки 
французского». Новое раскрытие темы детства на страницах повести. 
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Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, 
справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на 
помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях 
силового соперничества.  

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие 
представлений). 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и 
Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, 
любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 
Джульетта» на русской сцене.  

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 
М. Сервантес.Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: 

проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 
действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция 
писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия 
(развитие представлений). 
 

9 класс: 
Введение. Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 

классе. История отечественной литературы как отражение особенностей 
культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, 
связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 
русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные 
литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Из древнерусской литературы.  Жанровое и тематическое 
своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная 
ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 
поэмы, её связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном 
мире поэмы, её стилистические особенности. Проблема авторства «Слова». 
Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, 
летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; 

рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 
Из русской литературы ХVIII века.  Основные тенденции 

развития русской литературы в 18 веке. Самобытный характер русского 
классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. 
Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение 
творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития 
русского поэтического слова. Расцвет отечественной драматургии ( А.П. 
Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н .Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как 
явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и 
идейное звучание «Путешествия». Своеобразие художественного метода 
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А.Н.Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 
реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты 
сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя 
в совершенствовании русского литературного языка.  

Теория литературы: теория «трех штилей»; классицизм как литературное 
направление; сентиментализм как литературное течение; литература 
путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия. 

Русская литература первой половины XIX века.  
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX 

века.  
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные 

особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 
творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 
Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа 
гармонической точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, 
баллада, песня, дружеское послание. 

А.С. Грибоедов. Жизненный путь и литературная судьба А.С. 
Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие 
конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 
Москва как «срез» русской жизни начала 19 столетия. Чацкий и Молчалин. 
Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика 
«Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и 
Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка 
грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон 
терзаний»). 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, 
монолог, внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-
катастрофа. 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, 
мотивы и жанровое многообразие его лирики ( тема поэта и поэзии, лирика 
любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.) : « К Чаадаеву», 
«К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Арион»,«Пророк», 
«Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд», «Осень», «Стансы», «К…», «Я 
вас любил», «Бесы», «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…». 
Романтическая поэма «Кавказский пленник», её художественное своеобразие и 
проблематика. Реализм «Повести Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая 
характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и 
драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы 
эволюции Пушкина – художника; христианские мотивы в творчестве писателя. 
«Чувства добрые» как центральные лейтмотивы пушкинской поэтики, критерии 
оценки литературных и жизненных явлений. «Евгений Онегин» как 
«свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе 
романа. Тема онегинской хандры и её преломление в «собранье пестрых глав». 
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Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. 
Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская 
проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, 
политическая ода, лирический отрывок, романтическая поэма; реализм; 
пародия, трагедия, роман в стихах; «онегинская строфа», лирическое 
отступление. 

М.Ю. Лермонтов. Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. 
Темы и мотивы лермонтовской лирики ( назначение художника, свобода и 
одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я 
не Байрон», «Я жить хочу..»,  «Смерть поэта», «Поэт», «И скучно, и грустно», 
«Молитва», «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу», «Нет, не тебя так 
пылко я люблю», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива», 
«Родина».  

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. 
Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его  герой. 
Индивидуализм Печорина его личностные и социальные истоки. Печорин в 
ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике 
романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 
человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о 
романе. 

Теория литературы: байронический герой; пафос; лирический мотив; 
историческая дума, гражданская сатира, философский роман; психологический 
портрет, образ рассказчика, типический характер; повествовательный цикл. 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мёртвые души» 
как вершина произведения художника. Влияние «Божественной комедии» 
Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие 
«Мёртвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане 
Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и 
«мёртвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 
Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого 
метода. 

Теория литературы: поэма в прозе, вставная повесть; образ-символ; 
ирония; художественное бытописание, литература путешествий; гротеск, 
художественная деталь, лирические отступления, фантастика. 

Русская литература второй половины ХIХ века                                          
            (Обзор с обобщением ранее изученного). Развитие традиций 
отечественного реализма в русской литературе 1840-1890 –х годов. Расцвет 
социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. 
Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина 
(«История одного города»). 

Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского 
национального театра. 
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Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания 
(романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. 
Нравственные и философские уроки русской классики 19 столетия. 

Из русской литературы ХХ века  (Обзор с обобщением ранее 
изученного).  Своеобразие русской прозы рубежа веков ( М. Горький, И. 
Бунин, А Куприн). Драма М. Горького «На дне». 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). 
Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. 
Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины 20 века (проза М. 
Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50-80 –х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, 
В. Шукшина, А. Солженицына, поэзия Е .Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, 
В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (произведения 
В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирики И. 
Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной 
литературной ситуации.  

 
2.2.2.3. РОДНОЙ  ЯЗЫК (русский)  
9 класс: 

Раздел 1. Язык и культура (11). Русский язык как зеркало национальной 
культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) 
русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и 
выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

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

Раздел 2. Культура речи (12).  Основные орфоэпические нормы 
современного русского литературного языка. Активные процессы в области 
произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях.  

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

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 
лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. 
Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.  
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 
современных словарях. Словарные пометы.  
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Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 
управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 
значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 
обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ 
по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 
Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм 
родительного и творительного падежей.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 
предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 
рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 
повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 
сложное предложение лишних указательных местоимений.  

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

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 
нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 
интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения.  

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

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: 
аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 
представления информации.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, 
шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 
языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 
проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 
произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  
 
2.2.2.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  (русская)  

Раздел 1. Россия – Родина моя (9 ч) 
Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские народные песни: исторические и лирические  
«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  
Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 
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И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской (3 ч)  
Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 
А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (3 ч) 
Русское поле  
И. С. Никитин. «Поле».  
И. А. Гофф. «Русское поле». 
Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 
Раздел 2. Русские традиции (9 ч) 
Праздники русского мира (5 ч) 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  
А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 
А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 
А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома (4 ч) 
Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 
Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 
В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 
Раздел 3. Русский характер – русская душа (9 ч) 
Не до ордена – была бы Родина (3 ч) 

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  
Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий 
Победоносец».  
Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 
М. М. Пришвин.«Голубая стрекоза».  

Загадки русской души (3 ч) 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  
Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  
Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  
В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч) 
Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  
Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  
«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  
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Лишь слову жизнь дана (1 ч) 
Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 
 
2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)  
6 класс: 
 Раздел 1.  Две столицы.    
Путешествия. Москва. Санкт-Петербург.  
Мой класс и мои одноклассники. Памятники знаменитым людям. Кремль. 
Красная площадь. Суздаль. Московский зоопарк. Значение прилагательных high 
и tall; Особенности значений глаголов to say и to tell; Способы обозначения 
количества в английском языке; Количественные местоимения, 
неопределенные местоимения. 
    Раздел 2.   Добро пожаловать в Великобританию.  

Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобритании. 
Река Темза. Ирландия. Достопримечательности  Лондона.  
Города Великобритании. Климат Великобритании. Оксфорд. Правила 
образования present simple и past simple;  Суффиксы -у/-ful/-аl для образования 
производных слов; Особенности  употребления в речи числительных 
hundred/thousand/million; Особенности употребления в речи наречий too/also и 
словосочетания as well, слова either. 
Раздел 3.    Традиции, праздники, фестивали.  
День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и России.  
День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в Великобритании. 
Грамматические особенности использования относительных местоимений who, 
which; Особенности  лексических единиц festival, holiday;  Повелительные 
предложения в прямой речи и в косвенной речи; Грамматические    особенности 
слова money. 
Раздел 4.   Соединённые Штаты Америки.   
Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-Йорк. Чикаго. 
Время future simple; Различия в значениях прилагательных certain и positive; 
Особенности употребления в речи глагола to arrive; Различия в значениях 
существительных bank и shore;  Конструкция to be going to для обозначения 
планов на будущее; 
Раздел 5.    Хобби        Любимые способы проведения свободного времени. 
Города США. Погода. Времена года. Одежда. Покупки. Грамматические 
особенности слов, которые употребляются только во множественном числе; 
Различные грамматические  конструкции  для обозначения будущего;  
Раздел 6.       Что вы любите?       
Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных фильмов. 
Модальные глаголы (can, must, have to, should, may);   Оборот  to be able to; 
Грамматические особенности слова hair; 
 
7 класс: 
Раздел 1. Школа.  
Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи  
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выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система  
школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила 
поведения в школе; знакомство  с различными значениями слов free и  state; 
совершенствованиие навыков использования в речи глаголов  to say, to tell, to 
speak, to talk; использование словосложения и суффиксов -еr, -у, -ly, -tion для 
образования слов. 
Раздел 2. Мировой язык.  
Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык.  
Урок английского языка. Способы изучения английского языка; знакомство  с 
временем present perfect и совершенствование  навыков его использования в 
речи; использование в речи слова such; знакомство с различием между 
лексическими единицами dictionaryи vocabulary; использование суффиксов -
less, -ing для образования производных слов. 
Раздел 3. Несколько фактов об англо-говорящем мире.  
США: основные факты. Города США. География США. Австралия. Города  
Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы; 
совершенствование  навыков использования в речи модального глагола may в 
сочетании с глаголом be и наречия maybe; совершенствование навыков выбора 
верной грамматической конструкции: present perfect или past simple; 
использование суффикса –ly для образования прилагательных; 
Раздел 4. Животные вокруг нас.  
Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и растений.  
Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного 
мира; знакомство с особенностями использования в речи слов other, others и 
another, использование  их в речи; знакомство с дифференциальными 
признаками синонимического ряда существительных earth, land, soil и 
использование данных единиц в речи; знакомство  с present perfect progressive, 
совершенствование  навыков  его использования в речи;  использование 
суффикса –able для образования новых слов; 
Раздел 5.  Основы экологии.  
Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. Тропи-
ческие леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная систе-
ма. Загрязнение водных ресурсов; знакомство  со словосочетанием between you 
and mе и использование  его в речи; использование  суффикса –ment для 
образования существительных; 
 Раздел 6.  Здоровье.  
   Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к  
здоровью. Продолжительность жизни. Болезни; знакомство с особенностями 
употребления в речи слов enough и too (слишком) и использование их при 
построении собственных высказываний; дифференцирование  омонимов 
too(тоже) и too (слишком); знакомство с оттенками значений слов practically и 
almost, употребление  их в речи; знакомство с дифференциальными признаками 
синонимов pain и ache, использование данных единиц в речи; знакомство  с 
особенностями значений лексических единиц hard и hardly, использование 
данных слов в своих высказываниях; знакомство  с особенностями 
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употребления в речи лексических единиц still и yet, использование  данных слов 
в своих высказываниях; использование суффиксов –ness и –th для построения 
новых слов. 
 
8 класс: 
Раздел 1. Спорт и занятия на свежем воздухе. Летние каникулы. Виды 
спорта. Наречия little, less. Летние каникулы. Конструкция used to. Спорт в 
Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. Спорт. Спортивные игры. 
Беседа о спорте, который я люблю. Спорт. Древние олимпийские игры. 
Введение лексики (спортивная одежда) Past Perfect. Употребление предлогов со 
словом field.  Современные олимпийские игры. Синонимы. Летние и Зимние 
олимпийские игры. Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играх. 
Выполнение грамматических упражнений. Спорт в вашей школе. Беседа о 
спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова. Образование прилагательных с 
помощью суффиксов –ic и –al. Отвечают на вопросы о здоровом образе жизни. 
Нужен ли нам спорт? 

Раздел  2. Искусство. Театр. Виды развлечений. Дети-вундеркинды. 
Совершенствование навыков использования в речи прошедшего совершенного 
времени. Театр. Искусство. История развлечений. Ответы на вопросы по теме 
«Ты и твое свободное время». Чтение текста «История развлечений» и беседа 
по нему. Театр. Из истории развлечений. Отработка употребления глаголов в 
простом прошедшем времени и прошедшем совершенном. Перевод из прямой в 
косвенную речь. Большой театр. Предлоги to, for. Чтение текста о посещении 
Большого Театра и беседа по нему. Поход в театр. Перевод прямой речи в 
косвенную. Искусство. Шекспир. Английский театр. Театры в 16 веке. 
Творчество Шекспира. Аудирование отрывка из «12 ночи». Чтение-беседа по 
данному тексту.  
Раздел  3. Кино. Пасадена. Past и perfect past simple. Составление развернутых 
монологических высказываний. Кино. Совершенствуют навыки построения 
предложений в косвенной речи. Из истории кино. Употребление артиклей с 
названиями театров. Кино. Чарли Чаплин. Чтение текста об американской 
киноиндустрии. Составление диалогов о театре. Описание современного 
кинотеатра. Кинофильмы. Дифференцирование грамматических форм 
прошедшего совершенного и простого прошедшего времени. Типы 
кинофильмов. Описание типов фильмов по картинкам. Знакомство с 
прилагательными, которые образуют степени сравнения особым способом. 
Поход в кино. Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». Любимые 
фильмы. Использование суффикса -ish-для образования производных слов. 
Мультфильмы. Словообразование от глагола to see. Сравнение кино и театра. 
Раздел  4. Выдающиеся люди мира. Важные события в мировой истории. 
Выдающиеся люди мира. Знакомство с пассивным залогом. Знаменитые 
художники и писатели. Великие ученые. Аудирование текстов о великих 
учёных. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы to learn, to study. 
Великие люди. Грибоедов. Ломоносов. Великие люди мира. Выдающиеся люди 
планеты. Употребление предлогов by, with. Выдающиеся люди планеты. 
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Употребление пассивного залога в речи. Сравнение жизненного пути М. 
Ломоносова и Б. Франклина Нельсон. Королевы Виктория, Елизавета. 
Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для образования 
производных слов. Стив Джобс. 

9 класс: 
Раздел 1. СМИ: радио, телевидение, интернет 

Телевизионные программы. Телевидение в учебном процессе. 
Корпорация Би-би-си (ВВС).Телевидение в нашей жизни. 
Телевизионное интервью. Влияние телевидения на жизнь семьи. 
Выбор телевизионного канала для просмотра. Мое отношение к телевидению. 
Проблемы современного телевидения. Насилие на телеэкране. 
Учащиеся: 

 понимают основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ); 

 выделяют тему и главные факты звучащего текста; 
 устанавливают соответствие между звучащими текстами и их 

названиями; 
 ориентируются в иноязычном тексте, прогнозируют его содержание; 
 читают аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания, с полным и точным пониманием, используя различные 
приемы смысловой переработки текста, с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации; 

 описывают тематические картинки; 
 кратко и логично излагают содержание текста; 
 вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 
 передают содержание английских фраз на родном языке; 
 сопоставляют прослушанный и напечатанный его вариант, выявляя 

отсутствующие в печатном тексте части; 
 выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку, 

контекст, а также основные словообразовательные модели; 
 сопоставляют антонимы и используют их в речи; 
 анализируют сложные для использования русскоговорящих учащихся 

лексические единицы (serial, series) и используют их в речи; 
 высказывают свое мнение о предпочтениях в телевизионных программах; 
 повторяют ранее усвоенный лексико-грамматический материал по теме; 
 знакомятся с формами present progressive passiveи past progressive passive, 

present perfect passiveи past perfect passive, узнают их в текстах; 
 ведут диалог-расспрос, этикетный диалог, позволяющий корректно 

поправлять собеседника; 
 участвуют в обмене мнениями по проблеме пользы и вреда телевидения в 

современном мире; 
 знакомятся с фразовыми глаголами с ядерной частью turn и используют 

их в речи; 
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 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 
речи; 

 знакомятся с синонимическими рядами; 
 выделяют на письме центральную идею параграфа; 
 письменно завершают фразы, диалоги; 
 письменно составляют описания просмотренных телепередач; 
 выполняют задания в формате ГИА; 
 выполняют проектные задания; 

Раздел 2.  Печатные издания: книги, журналы, газеты.    
Книги для чтения. Читатели журналов. Библиотека в жизни школьников. 
Самые известные библиотеки мира. Известные литераторы англоязычного 
мира. 
Британская пресса.  Разновидности газет. Журналистика и различные журналы. 
Известные классики мировой литературы. 
Учащиеся: 

 воспринимают на слух аудиотексты и понимают их 
 воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические 

единицы; 
 читают тексты с пониманием основного содержания, с полным и/или 

выборочным пониманием интересующей читающего информации; 
 на основе языковой опоры составляют монологическое высказывание по 

поводу подготовки журналистов; 
 готовят монологическое высказывание по поводу прочитанной книги по 

предложенному плану; 
 кратко высказываются по поводу биографии любимого писателя; 
 делают сообщение об одной из библиотек; 
 составляют диалог — обмен мнениями по теме учебной ситуации; 
 завершают и разыгрывают диалог — побуждение к действию по поводу 

читаемых газет; 
 сравнивают и анализируют информацию из текстов и таблиц; 
 устанавливают соответствия между словосочетаниями на основе их 

смыслов и типичной сочетаемости; 
 выявляют дифференциальные и схожие моменты в синонимических 

единицах и используют их в речи; 
 письменно переводят на английский язык краткие предложения и 

словосочетания с использованием активных единиц; 
 знакомятся с новыми словообразовательными суффиксами (-ness, -hood, -

dom, -al, -ly), образуют с их помощью 
 субстантивы и прилагательные и используют их в речи; 
 знакомятся с особенностями английских причастий (participle I иparticiple 

II) и используют их в речи; 
 повторяют предложное управление и корректно используют предлоги в 

устной и письменной речи; 
 знакомятся с –ing forms и используют их в речи; 
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 знакомятся с герундиальными конструкциями после глагола mind и 
используют их в речи; 

 знакомятся с фразовыми глаголами с ядерной частью look и используют 
их в речи; 

 продолжают работу по написанию параграфа с вычленением центральной 
идеи и совершают самопроверку написанного; 

 выполняют задания в формате ГИА; 
 выполняют проектные задания; 

Раздел 3. Наука и технологии 

Какой смысл мы вкладываем в термины «наука» и «техника». 
Великие изобретатели и ученые. Важные открытия и изобретения. 
История развития техники. Орудия труда, современные бытовые приборы и 
механизмы. 
Человек и космос. Освоение космоса в России и США. Транспорт (в том числе 
городской). 
Учащиеся: 

 воспринимают на слух тексты научно-популярного характера с различной 
глубиной понимания; 

 читают аутентичные тексты научно-популярного характера с пониманием 
основного содержания, полным и точным пониманием и с целью поиска  

 сопоставляют семантику слов и оборотов, представляющих трудности для 
дифференциации; 

 учатся корректно использовать английские названия различных отраслей 
науки и техники; 

 учатся правильно использовать предлоги с глаголами to complain, to 
dream, to talk, to think, to apologize, to blame, 

 to forgive, to stop, to succeed, to participate и др.; 
 учатся распознавать в тексте интернациональные слова и определять 

значения слов по словообразовательным элементам; 
 знакомятся с использованием определенного и неопределенного артиклей 

для обозначения класса предметов, растений или животных и отсутствием 
артикля с существительными man, woman, space; 

 рассуждают о положительных и отрицательных результатах технической 
революции, о нужных и ненужных изобретениях, о мобильных 
телефонах; 

 знакомятся с функциями и особенностями употребления инфинитива в 
английском языке; учатся корректно использовать инфинитив в речи; 

 учатся использовать в речи инфинитив глаголов в сочетании со словами 
enough и too; 

 знакомятся с особенностями использования в речи фразового глагола с 
ядерной частью to break, используют его в речи; 

 рассказывают о мировом техническом прогрессе с помощью картинок и 
связочных элементов текста; 

 читают тексты с целью получения новой информации; 
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 выбирают из трех предложенных нужную единицу для того, чтобы 
закончить текст; 

 ведут этикетные диалоги, практикуясь правильно выражать сомнение и 
уверенность на английском языке; 

 учатся правильно писать параграф, распространяя текст с помощью 
деталей и примеров; 

 выполняют ряд заданий в формате ГИА; 
 выполняют проектное задание; 

Раздел 4.Подростки: их жизнь и проблемы.    
Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег и их 
использование. 
Проблема отцов и детей. Занятия подростков в свободное от учебы время. 
Отношения подростков с родителями. Расизм и иммиграция. 
Расизм в Британии. Подростки и азартные игры. 
Детские и молодежные организации в России и других странах. 
Подростки и книги. Легко ли быть подростком. 
Учащиеся: 

 воспринимают на слух художественные и публицистические тексты с 
различной глубиной понимания; 

 знакомятся со значениями в семантике некоторых глаголов в сочетании с 
инфинитивом или герундием, тренируются в использовании этих 
словосочетаний и пользуются ими в речи; 

 знакомятся со структурой сложного дополнения с инфинитивом и 
причастием и особенностями ее использования, используют структуру в 
тренировочных заданиях и в речи; 

 учатся употреблять субстантивированные прилагательные с 
определенным артиклем; 

 дифференцируют значения и знакомятся с особенностями использования 
слов, которые часто смешивают; 

 знакомятся с функционированием и используют в речи фразовые глаголы 
с ядерным компонентом get; 

 знакомятся с некоторыми различиями в лексике британского и 
американского вариантов английского языка; 

 используя языковую догадку, догадываются о значениях  родственных 
слов по словообразующим аффиксам и контексту; 

 читают и восстанавливают текст в законченном виде, заполняя пропуски 
отсутствующими в нем словосочетаниями; 

 заполняют пропуски в тексте словами, образованными от данных по 
знакомым школьникам словообразовательным моделям; 

 читают небольшие тексты и соединяют их с заголовками; 
 пишут письма личного характера, обращая внимание на то, какую 

информацию традиционно должно содержать письмо, как располагаются 
отдельные части письма и как следует писать адреса на конвертах; 
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 читают и обсуждают аутентичный текст из книги известного 
американского писателя Дж. Сэлинджера, знакомятся с автором и 
произведением; 

 обсуждают различные проблемы, связанные с жизнью подростков: 
свободное время, взаимоотношения с друзьями и родителями, вредные 
привычки и т. п.; 

 знакомятся с молодежными и детскими организациями, 
существовавшими и существующими в России и других странах; 

 выполняют задания в формате ГИА и готовятся к сдаче экзамена; 
 выполняют проектное задание; 

 
2.2.2.6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (испанский) 
6 класс: 

Раздел 1. Летние каникулы. 20 часов.  
Летние каникулы. Виды отдыха в период летних каникул. Туризм 

Гостиницы: виды размещений и услуги в отелях. Посещение пар ка 
аттракционов Групповые экскурсионные по ездки. Международный детский 
лагерь. Правила поведения на отдыхе. 

Раздел 2. Путешествия. 19 часов 

Эпоха Великих Географических открытий. Биографии великих испанских 
и российских мореплавателей. История открытия Америки Христофором 
Колумбом. 

Раздел 3. Традиции и праздники. 17 часов. 
Праздники и традиции в Испании и России. Рождество в Испании и 

России. Типичные российские и испанские праздники. 
Раздел 4. Телевидение в нашей жизни. 17 часов 

Телевидение в нашей жизни. Виды телепередач. Телепрограмма в России 
и Испании. Рекламные объявления на телевидении и в прессе. 

Раздел 5. Здоровье прежде всего. 14 часов 

Здоровый образ жизни. На приёме у врача. Принципы здорового питания. 
Профилактика заболеваний. 

Раздел 6. Испания. 14 часов 

Географические и климатические особенности России и Испании. 
Прогноз погоды. Заповедники в России и Испании. Экологические проблемы и 
катастрофы. Политическое устройство России и Испании. Государственные 
символы России и Испании. 
 
2.2.2.7. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (испанский) 
6 класс: 

Раздел 1. За покупками. 11 часов.  
Магазины и покупки. Продукты и цены в Испании и России. Валюты 

Испании и России. Предметы одежды и их описание. Форма одежды для разных 
сфер жизни. Школьная форма и её значение. Выражение одобрения и 
осуждения формы одежды. 

Раздел 2. Продукты питания. 5 часов. 
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Гастрономия и кулинария. Блюда испанской и российской кухни. В 
ресторане: меню, заказ блюд и оплата счёта. Здоровое питание. Выражение 
одобрения вкуса блюда. Сервировка стола. Правила хорошего тона за столом. 

Раздел 3. Как твоё здоровье? 6 часов. 
На приёме у врача. Здоровье, части тела. Симптомы и способы 

профилактики простудных заболеваний. Описание и сравнение внешности 
людей. Здоровый образ жизни и советы по профилактике заболеваний. 
Описание местонахождения и проезда. 

Раздел 4. В будущем я буду… 6 часов. 
Профессии и работа. Описание характера и черт характера, необходимых 

для различных профессий. Описание планов на будущее. Прогноз погоды. 
Среднее образование в России и Испании: система испанских оценок, начало 
учебного года, система экзаменов и каникул в Испании.  

Раздел 5. Сегодня праздник. 5 часов. 
Праздники и традиции в России и Испании. Рождество и Новый Год в 

Испании и России. Типичные российские и испанские праздники. Подготовка 
праздника дома и уборка после него. 
 
2.2.2.8. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 
6 класс: 
Раздел 1. Меня зовут Джон. Знакомство. С одноклассниками, учителем, 
персонажами учебника: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз речевого этикета). 
Раздел 2. Познакомьтесь с моей семьёй. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 
возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби. Мой день (распорядок 
дня, домашние обязанности). Покупки в магазинах: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. Подарки. 
Раздел 3. Мой день. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта 
и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. Имя, 
возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. Совместные занятия.  Письмо 
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать. 
Раздел 4.Дома. Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/ комната: названия 
комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 
животные. Любимое время года. Погода. 
Раздел 5. Я иду в школу. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 
школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Раздел 6. Каникулы и путешествия. Страна/ страны изучаемого языка и родная 
страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи 
популярных книг моих сверстников (имена героев книг). Небольшие 
произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 
игры, в магазине). 
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2.2.2.9.ИСТОРИЯ РОССИИ.  
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  
6 класс: 
История Средних веков (29 ч.) 
Введение. Живое средневековье 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл 
понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие 
средневековой цивилизации. 
Становление средневековой Европы (VI–XI века) 
Западная и Центральная Европа в VI – XI вв. 
Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого 
переселения народов. Природа и человек в раннее средневековье. 
Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на 
территории Западной Римской империи. 
Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его 
завоевания. Образование единого английского государства. Основание 
династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. 
Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи Карла 
Великого.  
Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 
средневекового общества. Формирование классов феодального общества. 
Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная 
лестница. Понятие феодализма. 
Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  
Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. 
Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 
Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. 
Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. 
Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 
Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 
Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. 
Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, 
просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 
Византийская империя и славяне в VI – XI веках. 
Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. 
Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: 
реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание 
православного мира. 
Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. 
Византийская наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская 
живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир. 
Арабы в VI – XI веках. 
Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь 
Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского государства у 
арабов. Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание 
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Арабского халифата. Политический и экономический строй халифата. 
Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира. 
Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 
Средневековые города как центры экономической, политической и духовной 
жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в 
средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. 
Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. 
Католическая церковь в XI – XIII веках. 
Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол 
христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. 
Католический и православный мир.  
Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь 
и еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 
Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых 
походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. 
Четвёртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый 
поход. Завершение и итоги крестовых походов 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV 
века). 
Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической 
централизации Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в 
Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. 
Начало английского парламентаризма. 
Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение 
социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское 
восстание, Жакерия, восстание УотаТайлера. Возобновление войны. Успехи 
англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. Окончание и итоги 
Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во 
Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  
Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 
Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность 
Германии и Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение 
борьбы между императорами и римскими папами.  
Гуситское движение в Чехии. 
Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской 
империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 
Османская империя в XIV – XVI вв. 
Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. 
Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского 
государства. Падение Константинополя и гибель государств православного 
мира на юго-востоке Европы. 
Культура Западной Европы в XI – XV веках. 
Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. 
Устройство средневекового университета. Студенты и преподаватели. 
Обучение в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние 
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христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное 
искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство 
раннего Возрождения.  
Восток и Америка в Средние века. 
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 
Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с 
иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 
Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. 
Земельная собственность в Индии. Положение крестьян.  
Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 
Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, 
политическое и общественное устройство,религия, культура. Города-
государства майя. Империяацтеков. Царство инков.     
История России 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 
всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 
истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по 
российской истории. Историческое пространство и символы российской 
истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. Народы и 
государства на территории нашей страны в древности Появление и расселение 
человека на территории современной России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 
культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 
эпоху. 
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 
каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Русь в IX — первой половине XII в. 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 
фактор в образовании европейских государств. 
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 
древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. 
Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 
политика. Формирование территории государства Русь. Социально-
экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 
торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 
странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль 
в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 
христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой. 
Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 
эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её 
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жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись, мозаики, фрески. 
Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 
Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 
строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав 
Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 
церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 
Уровень социально-экономического развития русских земель. 
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 
общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в 
жизни общества. 
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 
международного положения. 
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 
Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 
живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 
оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 
развитии европейской культуры. 
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 
древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 
христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 
Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 
последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы 
земель — самостоятельных государств. 
Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 
Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 
децентрализации. 
Международные связи русских земель. 
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 
Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 
Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 
Евразии. Великая Яса. 
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 
Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-
государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. 
Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. 
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 
культуру и быт населения. 
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Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские 
земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 
русских земель. 
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 
крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 
строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 
ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей. 
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и 
его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского 
господства. 
Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели 
Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. 
Андрей Рублёв. 
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 
землях. 
Формирование единого Русского государства. 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 
Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 
отношения с Московским государством. 
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 
Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 
общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 
Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 
Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 
Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 
региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 
живопись. Московский Кремль. 
Повседневная жизнь и быт населения. 
 
7 класс: 
Новая история. Конец XV—XVII в. 24 ч. 
От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их 
последствия.  Реформация. Утверждение абсолютизма (15 ч) 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 
Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового 
Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. 
Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 
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Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 
Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 
Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. 
Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 
капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 
производства. Торговые компании. 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. 
Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 
Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение 
абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих 
VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при 
Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 
Первые буржуазные революции (6 ч) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 
провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская 
революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная 
революция». 
Традиционные общества Востока. (2 ч) 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского 
завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 
централизованного государства в Японии. И. Токугава. 
Россия в XVI – XVII веках (45 ч.). 
Россия в XVI в.(22 часа) 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 
вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 
Европе и зарождение европейского абсолютизма. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 
единого Российского государства. 
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 
дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 
рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 
России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 
Земская реформа. 
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 
Грозного и проводимых им преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 
системы. Начало закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 
Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 
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Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским 
ханством. Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского царства. 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 
Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 
местности. Быт основных сословий. 
Россия в XVII в.(25 часов) 
Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 
Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 
государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные 
ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский 
собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 
Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 
Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 
государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 
1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 
распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 
соборной практики. Отмена местничества. 
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 
Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 
формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 
иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 
европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 
Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 
Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 
Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 
присоединения Сибири. 
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 
Раскол в Русской православной церкви. 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 
литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 
Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 
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слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 
знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 
Поволжья и Сибири. 
 
8 класс: 
1.Страны Европы в эпоху Просвещения (15 ч.) 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 
Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Художественная культура 
XVII—XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в 
XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 
США. Конституция 1787 г.  

Ослабление Османской империи и Иран в XVI – XVIII вв. Индия в XVI – 
XVIII вв. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 
маньчжурами. Образование централизованного государства в Японии. 

2. Французская революция XVIII в. Наполеоновская эпоха. (10 ч.) 
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда. 
Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 
Бонапарт.  
3. Страны Азии в XVIII в. (5 ч.) 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 
распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 
маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 
Японии. И. Токугава. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства империи 

1. Россия в эпоху преобразований Петра I (16 ч.) 
Причины и предпосылки преобразований(дискуссии по этому вопросу). 

Россия  и  Европа  в  конце XVII века.  Модернизация  как  жизненно  важная 
национальная задача. Начало  царствования  Петра I, борьба  за  власть.  
Правление  царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на 
пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 
Сподвижники Петра I. Экономическая  политика.  Строительство  заводов  и  
мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 
Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 
промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 
подневольного труда. Принципы  меркантилизма  и  протекционизма.  
Таможенный  тариф 1724 г. Введение подушной подати. Социальная  
политика.  Консолидация  дворянского  сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 
политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их 
прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. 
Переписи населения(ревизии). Реформы  управления.  Реформы  местного  
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управления (бурмистры  и Ратуша),  городская  и  областная (губернская)  
реформы.  Сенат,  коллегии,  органы  надзора  и  суда.  Усиление  
централизации  и  бюрократизации управления. Генеральный регламент. 
Санкт-Петербург — новая столица.  Первые  гвардейские  полки.  Создание  
регулярной  армии,  военного флота. Рекрутские наборы. Церковная реформа. 
Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 
Оппозиция  реформам  Петра I.  Социальные  движения  в  первой четверти 
XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 
войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 
Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. 
Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление  
России  на  берегах  Балтики.  Провозглашение  России империей. Каспийский 
поход Петра I. Преобразования  Петра I в  области  культуры.  Доминирование 
светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 
Европы.  Привлечение  иностранных  специалистов.  Введение  нового 
летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 
«Ведомости».  Создание  сети  школ  и  специальных  учебных  заведений. 
Развитие  науки.  Открытие  Академии  наук  в  Петербурге.  Кунсткамера. 
Светская  живопись,  портрет  петровской  эпохи.  Скульптура  и  архитектура. 
Памятники раннего барокко. Повседневная  жизнь  и  быт  правящей  элиты  и  
основной  массы населения. Перемены в образе жизни российского 
дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 
Ассамблеи, балы, фейерверки, светские  государственные  праздники.  
«Европейский»  стиль  в  одежде,  развлечениях, питании. Изменения в 
положении женщин. Итоги,  последствия  и  значение  петровских  
преобразований.  Образ Петра I в русской культуре.  

2.Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов(6 ч.) 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 
карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 
Иоанновны.  «Кабинет  министров». Роль  Э.  Бирона,  А.И.  Остермана,  А.П. 
Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 
Османской империей. Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и 
финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и 
Купеческого банков. Усиление  роли  косвенных  налогов.  Ликвидация  
внутренних  таможен. Распространение  монополий  в  промышленности  и  
внешней  торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и 
И.И. Шувалов. Россия  в  международных  конфликтах  1740-х  –  1750-х  гг.  
Участие  в Семилетней войне. Петр III. Манифест «о  вольности  дворянской». 
Переворот 28 июня 1762 г.  
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3.Российская империя при Екатерине II (9 ч.) 

Внутренняя  политика  Екатерины II. Личность  императрицы.  Идеи 
Просвещения.  «Просвещенный  абсолютизм», его  особенности  в  России. 
Секуляризация  церковных  земель.  Деятельность  Уложенной  комиссии. 
Экономическая  и  финансовая  политика  правительства.  Начало  выпуска 
ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 
экономическое  общество.  Губернская  реформа.  Жалованные  грамоты 
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 
сословие»  империи.  Привлечение  представителей  сословий  к  местному 
управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 
привилегий  гильдейского  купечества  в  налоговой  сфере  и  городском 
управлении. Национальная политика. Унификация управления на окраинах 
империи. Ликвидация  украинского  гетманства.  Формирование  Кубанского 
Оренбургского  и  Сибирского  казачества.  Основание  Ростова-на-Дону. 
Активизация  деятельности  по  привлечению  иностранцев  в  Россию. 
Расселение  колонистов  в  Новороссии,  Поволжье,  других  регионах. 
Укрепление  начал  толерантности  и  веротерпимости  по  отношению  к 
неправославным и нехристианским конфессиям. Экономическое  развитие  
России  во  второй  половине XVIII века. Крестьяне:  крепостные,  
государственные,  монастырские.  Условия  жизни крепостной деревни. Права 
помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 
хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 
Промышленность  в  городе  и  деревне.  Роль  государства,  купечества, 
помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 
Привлечение  крепостных  оброчных  крестьян  к  работе  на  мануфактурах. 
Развитие  крестьянских  промыслов.  Рост  текстильной  промышленности: 
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 
предпринимательских  династий:  Морозовы,  Рябушинские,  Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути 
внутри страны. Водно-транспортные  системы:  Вышневолоцкая,  Тихвинская,  
Мариинская  и  др. Ярмарки  и  их  роль  во  внутренней  торговле.  
Макарьевская,  Ирбитская, Свенская,  Коренная  ярмарки.  Ярмарки  на  
Украине.  Партнеры  России  во внешней торговле в Европе и в мире. 
Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение  социальных  
противоречий.  Чумной  бунт  в  Москве. Восстание  под  предводительством  
Емельяна  Пугачева.  Антидворянский  и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья  в  восстании.  
Влияние  восстания  на  внутреннюю  политику  и развитие общественной 
мысли. Внешняя  политика  России  второй  половины XVIII в.,  ее  основные 
задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. 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.  Присоединение  
Крыма  и  Северного  Причерноморья. Организация  управления  
Новороссией.  Строительство  новых  городов  и портов.  Основание  
Пятигорска,  Севастополя,  Одессы,  Херсона.  Г.А. Потемкин. Путешествие 
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Екатерины II на юг в1787 г. Участие  России  в  разделах  Речи  Посполитой.  
Политика  России  в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению 
российского влияния в условиях  сохранения  польского  государства.  
Участие  России  в  разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы.  Вхождение  в  состав  России  
украинских  и  белорусских  земель. Присоединение  Литвы  и  Курляндии.  
Борьба  Польши  за  национальную независимость. Восстание под 
предводительством Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с 
революционной Францией. Итальянский и Швейцарский  походы  А.В.  
Суворова.  Действия  эскадры  Ф.Ф.  Ушакова  в Средиземном море.  
2. Россия при Павле I (3 ч.) 

Основные  принципы  внутренней  политики  Павла I. Укрепление 
абсолютизма  через  отказ  от  принципов «просвещенного  абсолютизма» и 
усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 
власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы 
о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Политика  Павла I по  
отношению  к  дворянству,  взаимоотношение  со столичной знатью, меры в 
области внешней политики и причины дворцового переворота11 марта1801 
года. Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
3. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч.) 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской 
общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России 
в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. 
Сумарокова, Г.Р. Державина,  Д.И.  Фонвизина.  Н.И.  Новиков,  материалы  о  
положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 
«Путешествие из Петербурга в Москву». Русская  культура  и  культура  
народов  России  в XVIII веке.  Развитие новой  светской  культуры  после  
преобразований  Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение  в  России  
основных  стилей  и  жанров  европейской художественной  культуры 
(барокко,  классицизм,  рококо  и  т.  п.). Вклад  в развитие русской культуры 
ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа.  Усиление  
внимания  к  жизни  и  культуре  русского  народа  и историческому прошлому 
России к концу столетия. Культура  и  быт  российских  сословий.  
Дворянство:  жизнь  и  быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. 
Крестьянство Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. 
Изучение страны  –  главная  задача  российской  науки.  Географические  
экспедиции. Вторая  Камчатская  экспедиция.  Освоение  Аляски  и  
Западного  побережья Северной  Америки.  Российско-американская  
компания.  Исследования  в области  отечественной  истории.  Изучение  
российской  словесности  и развитие литературного языка. Российская 
академия. Е.Р. Дашкова. М.В.  Ломоносов  и  его  выдающаяся  роль  в  
становлении  российской науки и образования. Образование  в  России  в 
XVIII в.  Основные  педагогические  идеи. Воспитание «новой  породы» 
людей.  Основание  воспитательных  домов  в Санкт-Петербурге и Москве, 
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Института «благородных девиц» в Смольном монастыре.  Сословные  
учебные  заведения  для  юношества  из  дворянства. Московский университет 
– первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. 
Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный 
характер застройки Петербурга и других городов.  Барокко  в  архитектуре  
Москвы  и  Петербурга.  Переход  к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 
Изобразительное  искусство  в  России,  его  выдающиеся  мастера  и 
произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 
конце столетия. Народы России в XVIII в. Управление окраинами империи. 
Башкирские восстания. Политика по отношению  к  исламу.  Освоение  
Новороссии,  Поволжья  и  Южного  Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости. 
9 класс: 

Всеобщая история 

(28 часов) 
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному (1 ч) 

Модернизация – обновление, изменение традиционного общества за счёт 
заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 
современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 
эшелонированного развития капитализма. Индустриализация. Промышленная 
революция. Основные черты индустриального общества (классического 
капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство 
товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 
непрерывныйтехническийпpoгpecc. Монополистический капитализм. 
Завершение промышленного переворота. 
Тема 1. Начало индустриальной эпохи (8 ч) 
Становление индустриального общества. Промышленный переворот, его 
особенности в странах Европы и США. Человек в новую эпоху. Время 
технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 
транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники 
энергии.  Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса 
концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы 
слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический 
капитализм или империализм и его черты. 
Рост городов. Изменения в социальной структуре общества. Миграция и 
эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний 
класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение 
в правах. 
Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые 
условия быта. Изменения моды, новые развлечения. 
Развитие науки в XIX в.Научные открытия и технические изобретения. 
Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. 
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Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 
классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 
Идейные течения. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий. Распространение социалистических идей; 
социалисты-утописты. Возникновение марксизма. Рождение ревизионизма. Э. 
Бернштейн. I Интернационал. Рабочее движение и профсоюзы. 
 

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 ч) 

Франция в период Консульства и Империи. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 
Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные 
войны консульства. Жизнь французского общества в период Империи. Причины 
ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Сто дней 
императора Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение Наполеоновской 
империи. Венский конгресс. Ш. М. Талейран. Священный союз и европейский 
порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы 
международных отношений. 
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 
Бурбонов.  Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление 
лионских ткачей. Революция 1848 г.  
Англия в первой половине XIX в.Англия – «мастерская мира». Социальное 
развитие. Политическое развитие. Парламентская реформа 1832 г. 
Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. От 
чартизма к «почтительности».  
Италия. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 
особенности. Изменения в социальной структуре общества. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные 
движения, реформы и революции. Оформление идеологий. 
Германия. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 
особенности. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 
Политическое развитие в 1815—1849 гг.: социальные и национальные 
движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, 
радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 
Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и 
политического устройства. Развитие индустриального общества. 
Промышленный переворот, его особенности. Изменения в социальной 
структуре общества. Развитие национальных культур и самосознание народов. 
«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. 
Политическое развитие в 1815—1849 гг.: социальные и национальные 
движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, 
радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 
США в XIX в.Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 
Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 
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половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества – фермер, 
«человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое 
хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение протеста. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Доктрина Монро. 
 

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX вв. (3 ч) 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Межгосударственные конфликты. 
Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. Кризис 
традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 
державами. Преобразования эпохи Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 
реформы. Новые черты экономического развития. Особенности политического 
устройства. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 
Колониальная политика. 
Индия – «жемчужина Британской короны». Распад державы Великих Моголов. 
Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны. Колониальная политика 
Британской империи в Индии. Насильственное разрушение традиционного 
общества. Восстание сипаев 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 
голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Бал ГангадхарТилак.  
Китай. Империя Цин. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. 
Движение тайпинов – попытка воплотить утопию в жизнь. Проблемы 
модернизации. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ювэй: «Сто дней реформ» 
и их последствия. Восстание ихэтуаней1899-1900 гг. Новая политика 
императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 
держав. Сунь Ятсен. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 
Революции первых десятилетий ХХ в. 
Африка. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 
Занятия населения. Культы и религии. Колониальные империи. Раздел Африки 
европейскими державами. Выступления против колонизаторов. Независимые 
государства. Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. 
Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская 
колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов.  
Латинская Америка. Колониальное общество. Национально-освободительная 
борьба народов Латинской Америки: задачи, участники, формы выступлений. 
П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств.«Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский 
плавильный котел». Мексиканская революция 1910—1917 гг. Э. Сапата, 
Ф. Вилья. 
 

Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XX вв.  
(10 ч) 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 
движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 
Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 
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реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития 
Великобритании. Ирландский вопрос. Рабочее движение и профсоюзы. 
Рождение лейбористской партии. Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового 
мира. Дэвид Ллойд Джордж. 
Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя 
политика, франко-германская война, колониальные войны. Особенности 
экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму 
организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического 
развития. Демократические реформы. Коррупция государственного аппарата. 
Дело Дрейфуса. Движение протеста. Создание колониальной империи. 
Реваншизм и подготовка к войне. 
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи. 
О. Бисмарк. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 
империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 
Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против 
социалистов». Политика «нового курса» – социальные реформы. Вильгельм II – 
«человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мирной политике». 
Национализм. Подготовка к войне. 
Австро-Венгрия. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
Император Франц-ИосифI. Начало промышленной революции. Миграция из 
Старого в Новый Свет. Урбанизация. Положение основных социальных групп. 
Особенности политического устройства. Национальный вопрос. Народы 
Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в 
регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг. и ее итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой 
политики. 
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Образование 
единого государства в Италии. К. Кавур. Д. Гарибальди. Конституционная 
монархия. Индустриализация. Монополистический капитализм. Миграция из 
Старого в Новый Свет. Расширение спектра общественных движений. Рабочее 
движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 
руководители социалистического движения. Джованни Джолитти. 
Колониальные войны.  
США во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 
политическая жизнь. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам 
Линкольн. Гражданская война (1861-1865). Отмена рабства. Закон о гомстедах. 
Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 
Линкольна. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 
Монополистический капитализм. Миграция из Старого в Новый Свет. 
Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 
Международные отношения в XIX – начале XX вв. Внешнеполитические 
интересы великих держав и политика союзов в Европе. Отсутствие системы 
европейского равновесия в XIX в. Нарастание противоречий между великими 
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державами и основные узлы противоречий. Колониальные захваты и 
колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 
Формирование военно-политических блоков великих держав. Тройственный 
союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. 
Активизация борьбы за передел мира.  
Историческое и культурное наследие Нового времени.  
Основные итоги истории в XIX – начале XX вв. Повторение. 
 

История России 

(38часов) 
Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 
Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 
Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 
политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 
реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 
просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 
преобразования начала XIXв. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 
политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 
Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 
Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 
отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 
Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 
гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 
победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 
промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 
дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые 
тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 
декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 
правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 
Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на 
территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 
Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 
международных делах. Россия — великая мировая держава. 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал 
во внутренней политике Николая Iи их проявления. 
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Формирование индустриального общества, динамика промышленной 
революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 
особенности промышленного переворота в России. Противоречия 
хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 
социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 
переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 
центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 
движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 
политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 
народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 
Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-
русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 
Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 
экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое 
общество.Особенности и основные стили в художественной культуре 
(романтизм, классицизм, реализм).Культура народов Российской империи. 
Взаимное обогащение культур.Российская культура как часть европейской 
культуры.Динамика повседневной жизни сословий. 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 
прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 
источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 
Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 
модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная 
реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 
1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 
настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 
движение. Либеральное и консервативное движения. 
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Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 
экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных 
движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 
Российской империи во второй половине XIXв. Завершение территориального 
роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 
Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 
Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 
«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 
Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 
Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 
просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 
самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 
Положение основных слоёв российского общества в конце XIXв. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма. 
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 
влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика 
России. 

Культурное пространство империи во второй половине 19 века 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 
образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 
Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и 
прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 
Революционно-демократическая литература.Русское искусство. Передвижники. 
Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 
кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и 
зарубежной музыки. Русская операУспехи музыкального образования. Русский 
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 
жизни. 
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры 
в развитии мировой культуры.Изменения в быту: новые черты в жизни города и 
деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 
связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт 
городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад 
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культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. 
Человек индустриального общества. 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 
Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 
Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 
мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между 
ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 
вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 
политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 
государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 
российского монополистического капитализма. Государственно-
монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XXв. 
Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в началеXXв. Предпосылки 
формирования и особенности генезиса политических партий в 
России.Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 
Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 
генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 
Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 
ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и 
другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, 
Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 
многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 
верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 
рубеже XIX—XXвв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 
программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 
конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 
внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское 
общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 
империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение.Общественное и политическое 
развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 
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социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 
программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль 
России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 
Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 
тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале 
XXв. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 
Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 
Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 
Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и новаторство. 
Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 
Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 
отечественного кинематографа .Культура народов России. Повседневная жизнь 
в городе и деревне в начале ХХ в. 
  
2.2.2.10. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
6 класс: 
Введение. (1 ч.) 
 Тема I. Загадка человека (11 часов). Биологическое и социальное в человеке. 
Наследственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и 
различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — плохо 
или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные возрастные периоды 
жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. 
Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с 
ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 
Тема II. Человек и его деятельность (9 часов). Понятие деятельности. 
Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как 
оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. 
Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и 
самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 
самооценка. 
Тема III. Человек среди людей (7 часов). Человек и его ближайшее окружение. 
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и 
деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему 
миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения подростков. 
Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. 
Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения 
подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 
Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения 
и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и 
семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 
 
7 класс: 
Введение. (1 ч.) 
 Тема I. Загадка человека (11 часов). Биологическое и социальное в человеке. 
Наследственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и 
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различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — плохо 
или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные возрастные периоды 
жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. 
Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с 
ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 
Тема II. Человек и его деятельность (9 часов). Понятие деятельности. 
Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как 
оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. 
Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и 
самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 
самооценка. 
Тема III. Человек среди людей (7 часов). Человек и его ближайшее окружение. 
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и 
деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему 
миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения подростков. 
Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. 
Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения 
подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 
Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения 
и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и 
семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 
 
8 класс: 

Вводный урок (1 ч.)  
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 
Глава I. Личность и общество (7 ч.) 
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность 
человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. 
Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое 
природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей 
среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 
общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные 
изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и 
коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции 
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 
Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 
Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 
Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. 

Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной 
культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. 
Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия 
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морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные 
обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 
моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. 
Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 
Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях 
информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 
труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 
Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика (12 ч.) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 
экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право 
собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. 
Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 
Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её 
основные организационно-правовые формы. Современные формы 
предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. 
Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 
регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие 
профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная 
торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (7 ч.) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная 
мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 
социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 
Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой 
репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 
Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения 
между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 
Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 
Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 
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обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 
для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 
 
9 класс: 

Введение (1 час) 
Вводный урок.  Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься 

в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома 

Глава 1. Политика (12 часов) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики 

Государство.  Государство, его отличительные признаки. 
Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 
государства. Формы государства 

Политические режимы. Политический режим. Демократия и 
тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в соврем 
енном мире 

Правовое государство. Правовое государство. Разделение властей. 
Условия становления правового государства в РФ 

Гражданское общество и государство.  Гражданское общество. 
Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ 

Участие граждан в политической жизни.  Участие граждан в 
политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 
Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма 

Политические партии и движения.  Политические партии и 
движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах 

Повторительно-обобщающий урок теме «Политика». Практикум по 
теме «Политика».  

Контрольно-обобщающий урок теме «Политика». Диагностика 
результатов обучения по теме «Политика» 

Глава 2. Право (20 час) 
Роль права в жизни общества и государства.  Право, его роль в 

жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно-
правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства 

Правоотношения и субъекты права.  Сущность и особенности 
правоотношений, различия и возможности осуществления действий 
участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты 
правоотношений, правоспособность и дееспособность, физические и 
юридические лица, юридические действия, правомерные и противоправные 
юридические действия, события 

Правонарушения и юридическая ответственность.  Понятие 
правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 
юридической ответственности. Презумпция невиновности 

Правоохранительные органы.  Правоохранительные органы РФ. 
Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат 
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Конституция Российской Федерации. Этапы развития Конституции. 
Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Основы конституционного строяРоссийской Федерации 
Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и 
гражданина. Основные принципы конституционного строя 

Права и свободы человека и гражданина.  Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 
Воздействие международных документов по правам человека на 
утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ 

Гражданские правоотношения.  Сущность гражданского права. 
Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 
дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовые 
правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые 
правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника 
и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях 

Семейные правоотношения. Семейные правоотношения. Семейный 
кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. 
Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей 

Административные правоотношения. Административные 
правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Административные правонарушения. Виды административных наказаний 

Уголовно-правовые отношения.  Основные понятия и институты 
уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 
самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Социальные права. Социальная политика государства. Право на 
жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита 
жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых 
конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых 
конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования 
Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, 
и обязанность 

Повторительно-обобщающий урок. Практикум по теме «Право». 
Контрольно-обобщающий урок теме «Право». Диагностика 

результатов обучения по теме «Право». 
 

2.2.2.11 ГЕОГРАФИЯ  
6 класс: 
Тема 1. Введение (1 час) 
Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 
Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 
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Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. 
Выбор формы дневника погоды и способов его ведения. 
Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли (11 часов)  
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства 
вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для 
определения географического положения морей и океанов, глубин, 
направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 
формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, 
их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 
каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод 
и органического мира. 
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 
Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для 
определения географического положения водных объектов, частей речных 
систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 
Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 
человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 
поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 
горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 
воздействие на хозяйственную деятельность. 
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, 
связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их 
решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 
предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 
личной безопасности. 
Практическая работа № 1. «Обозначение на контурной карте объектов 
гидросферы». 
Практическая работа № 2. «Составление сравнительной характеристики 
географического положения двух океанов». 
Практическая работа № 3. «Описание реки по плану».                                           
Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 часов) 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни 
на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на 
Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 
температуры. Изменение температуры с высотой. 
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 
Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы 
воздушных масс; условия их формирования и свойства. 



181

 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов 
погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и 
облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период 
наблюдения. Решение практических задач на определение изменений 
температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт 
погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 
правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 
воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. 
Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 
Практическая работа № 4. «Построение графика температуры воздуха розы 
ветров по данным календаря погоды». 
Практическая работа № 5. «Наблюдение за погодой. Обработка данных 
дневника погоды». 
Тема 4. Биосфера – живая оболочка Земли (4 часа) 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 
биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых 
организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 
Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном 
мире.  
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого 
и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. 
Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 
Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 
деятельности в сохранении и улучшении почв. 
Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 
животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром 
как способ определения качества окружающей среды. 
Практическая работа № 6. «Составление схемы взаимодействия оболочек 
Земли».  
Практическая работа № 7. «Описание одного растения или животного своей 
местности». 
Тема 5. Географическая оболочка (3 часа) 
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 
между её составными частями.  
Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 
Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 
Широтная зональность и высотная поясность.  
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 
Географическая оболочка как окружающая человека среда. 
Практическая работа № 8. «Составление характеристики природной 
зоны».             
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Практическая работа № 9. «Моделирование возможных преобразований на 
участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества 
жизни населения». 
 
7 класс: 
Введение (2 ч)  
             Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо 
помнить при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей 
средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование 
природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в 
учебнике.  
             Географическая исследовательская практика(Учимся с «Полярной 
звездой» — 1). Анализ фотографий, рисунков, картин.  
              Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных 
проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. 
Общегеографические и тематические карты.  
Практикум.1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по 
выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) 
объект охраны (кто или что находится под охраной); д) уникальность объекта 
или вида; д) меры, принимаемые заповедником (заказником) для сохранения 
объекта или вида. 2. Анализ карт географического атласа.  
Тема 1. Население Земли (6 ч)  
                Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные 
признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные 
религии мира.  
              Города и сельские поселения. Различие городов и сельских 
поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и 
сельских поселений.  
Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 
Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга.  
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 
— 2). Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и 
средняя плотность.  
Практикум.1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. 
Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы 
«Самые многонаселенные страны мира».  
Тема 2. Природа Земли (13 ч)  
             Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность 
тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. 
Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера.  
Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 
Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение 
на Земле гор и равнин.  
Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 
человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных 
горных пород. Размещение полезных ископаемых.  
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Практикум. Определение по карте строения земной коры закономерностей 
размещения топливных и рудных полезных ископаемых  
           Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур 
на Земле. Тепловые пояса. Изотермы.  
Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного 
давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы 
воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. 
Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны.  
Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 
формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные 
климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков.  
Практикум.1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ 
карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из 
климатических поясов по плану: а) название; б) положение относительно 
экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; г) средние 
температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические 
различия и их причины; ж) приспособленность населения к климатическим 
условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ 
погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, 
телевидения, газет.  
              Океанические течения. Причины образования океанических течений. 
Виды океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового 
океана. Океан и атмосфера.  
Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки 
Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира.  
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 
— 3). Поиск информации в Интернете.  
Практикум.1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием 
карты по плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим 
свойствам воды (холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид 
течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид течения по 
расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придонное).  
              Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 
биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и 
растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. 
Основные причины различий флоры и фауны материков.  
Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 
Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 
особенности. Охрана почв.  
Тема 3. Природные комплексы и регионы (6ч)  
             Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены 
природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека.  
Практикум.1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при 
анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану.  
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             Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны 
Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 
Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические 
проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана.  
Практикум.1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору).  
             Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки 
— Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 
Австралия. Последовательность изучения материков и стран. Описание 
материка. Описание страны.  
Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и 
рисунков учебника.  
Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 
Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные 
границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация 
Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур.  
Тема 4. Материки и страны. Африка (7 ч)  
               Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и 
очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры 
и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности 
внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата.  
Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его 
численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. 
Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира.  
Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ 
освоения географического пространства. Географические маршруты (траверзы) 
по Африке. 
Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, 
страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. 
Культура. Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — 
«желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. 
Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут 
Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы.  
Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 
Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности 
влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. 
Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро 
Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия 
населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности 
природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР.  
Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 
цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река 
Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники 
Всемирного культурного наследия.  
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 
— 4). Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании».  
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Практикум.1. Определение: а) географических координат крайних точек 
Африки; б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной 
сетке) по 20° в. д. 2. Описание по климатической карте климата отдельных 
пунктов (температура января и июля, продолжительность зимы и лета, 
господствующие ветры, годовое количество осадков и распределение их по 
временам года). 3. Описание Египта по типовому плану. 4. Работа с картами 
путешествий.  
Тема 5. Материки и страны. Австралия (4 часа)  
          Австралия: образ материка. Особенности географического положения. 
Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. 
Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные 
ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие 
пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. 
Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих 
островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица 
Канберра. Население. Занятия населения.  
Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности 
природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. 
Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. 
Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный 
риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. 
Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. 
Н. Миклухо-Маклай.  
Практикум.1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. 
Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия.  
Тема 6. Антарктида. (2 часа)  
              Антарктида: образ материка. Особенности географического 
положения. Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. 
Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. 
Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на 
полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды.  
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как 
использовать человеку Антарктиду?».  
Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды.  
Тема 7. Южная Америка (7 часов)  
               Южная Америка: образ материка. Географическое положение 
Южной Америки в сравнении с географическим положением Африки. Крайние 
точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в 
сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная поясность 
Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — 
самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный 
мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 
                 Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской 
колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. 
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Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их 
использование. Хозяйственная деятельность.  
Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-
Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности 
природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. 
Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его занятия. 
Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа.  
Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 
Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут 
Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. 
Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его 
хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. 
Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, 
Венесуэлы.  
Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 
происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства.  
Тема 8. Северная Америка (6 часов)  
              Северная Америка: образ материка. Особенности географического 
положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его 
влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. 
Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, 
Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. 
Памятники Всемирного природного наследия.  
Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: 
сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и 
культуры.  
Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов 
Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. 
Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут 
Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато 
Колорадо. Большой каньон реки Колорадо.  
Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 
Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — 
Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. 
Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут 
Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — 
финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. 
Лаврентия.  
Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в 
мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни.  
Тема 9. Евразия (12 часов)  
                 Евразия: образ материка. Особенности географического положения. 
Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. 
Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные 
явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на 
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климат материка. Различие климата западных и восточных побережий 
материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны.  
Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности 
освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ 
жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. 
Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая 
карта Европы.  
Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. 
Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров 
Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. 
Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое 
побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные 
ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам 
— Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, 
Норвегия. Швеция: особая культура.  
Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: 
особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. 
Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности 
природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. 
Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры.  
Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 
Германии: происхождение, занятия, образ жизни.  
Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 
Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. 
Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования 
народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны 
Азии. Политическая карта Азии.  
Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 
Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. 
Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский 
залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. 
Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут 
Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 
Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. 
Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара.  
Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. 
Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр 
ламаизма. Гималаи.  
Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 
Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. 
Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. 
Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай — 
многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — 
Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и 
хозяйство Японских островов. Население, культура Японии.  



188

 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 
происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и 
меры по его ограничению.  
Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 
происхождение, занятия, образ жизни.  
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 
— 5). Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира».  
Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные 
ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, 
композиторов, художников в мировую культуру. 
Заключение: Глобальные проблемы человечества (1 час) 
 
8 класс: 
Тема 1. Географическое пространство России (10 ч.). 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. 
Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди других 
государств мира. Государственная граница России. Россия на карте часовых 
поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Понятие о часовых 
поясах и часовых зонах. Линия перемены дат. 
Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 
исследователей, путешественников в   освоение   территории    России.    
Русские первопроходцы: Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. 
Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. Районирование. Географический 
район. Природные и экономические районы. Административно-
территориальное деление России.  
Работа с контурной картой: 
Обозначение на контурной карте государственной границы России; государств, 
с которыми граничит Россия (с указанием их столиц). 
Обозначение на контурной карте субъектов РФ с административными 
центрами.  
Практическая работа 1 «Сравнительная характеристика географического 
положения России с другими странами мира (Канада, США, Китай)». 
Практическая работа 2 «Определение разницы во времени на карте часовых 
поясов».  
Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем 
межпредметные связи: география – история – обществознание». 
Тема 2. Население России (14 ч.).  

Численность населения России. Воспроизводство населения. 
Демографический кризис. Демографические потери. Демографические 
проблемы и их решение. Естественный прирост. Отрицательный естественный 
прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 
воспроизводства. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в 
отношении мигрантов. 
«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 
Половозрастная структура населения России. 
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически 



189

 

активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок 
труда родного края. 
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия 
— многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. 
Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии 
России. 
Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. 
Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных 
городов в размещении населения. 
 Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ 
жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские 
поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 
Практическая работа  4 «Анализ графика рождаемости и смертности России».  
Практическая работа 5 – учимся с «Полярной звездой» - сравниваем 
половозрастные пирамиды регионов России. 
Практическая работа  6 – учимся с «Полярной звездой» - создание 
электронной презентации».  
Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к 
дискуссии на тему «Рост Москвы – это хорошо или плохо?» 

Тема 3. Природа России (27 ч.). 
История развития земной коры. Геологическое летоисчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 
геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 
Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. 
Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 
человеческой деятельности на рельеф и ее последствия.                                
 Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 
Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование 
полезных ископаемых. Стихийные явления на территории России: 
землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки 
грунта. 
 Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная 
радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной 
радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам 
года. 
Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. 
Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат 
России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. 
Циклон и антициклон. 
Влияние на климат России ее географического положения. Климатические 
особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 
Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности 
России. Климат своего региона. Влияние климатических условий на здоровье и 
жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата 



190

 

на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. 
Учет климатических условий в жилищном строительстве.                                       
 Россия — морская держава. Особенности Российских морей. 
Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и 
Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком. 
Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 
 Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. 
Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности 
российских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной 
деятельности. Охрана речных вод. Водоемы Московской области. 
Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. 
Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 
Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. 
Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России 
Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. 
Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система европейской 
части России. Морские пути России. Морские порты. 
 Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. 
Строение почвы. Механический состав и структура почвы. 
Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и 
почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от 
эрозии. Почвы Московской области. 

Растительный и животный мир: особенности растительного и животного 
мира России. Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность 
России. Природно-территориальные комплексы России и факторы их 
формирования. 
Работа с контурной картой: 
Обозначение на контурной карте основных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых. 
Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 
Обозначение на контурной карте крупных рек и озер России. 
Практическая работа 8 «Описание рельефа  территории по карте». 
Практическая работа 9 – учимся с «Полярной звездой» - систематизируем 
информацию о полезных ископаемых. 
Практическая работа 10 – учимся с «Полярной звездой» - оцениваем 
климатические условия России на основе различных источников информации. 
Практическая работа 11 «Описание одного из Российских морей по типовому 
плану». 
Практическая работа 12 «Описание Российских рек с использованием 
тематических карт, выявление возможностей хозяйственного использования». 
Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем опасные 
гидрологические природные явления. 
Практическая работа 14 – учимся с «Полярной звездой» - анализируем 
проблему «Как обеспечить экологическую безопасность России». 
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Творческое задание: Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным 
путям России. 
Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (13 ч.). 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и 
«природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. 
Зональная специализация сельского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и 
лесотундры. Особенности географического положения. Климат. Растительный 
и животный мир. Занятия населения. 
Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — 
лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности 
зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 
Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи 
— главный сельскохозяйственный район страны. 
Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 
полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 
Субтропики. Особенности климата. Высотная поясность.  Растительный и 
животный мир. Степень освоенности зоны. Горный каркас России – Урал и 
горы Южной Сибири. Особенности жизни и хозяйства в горах. Районы 
многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Экзотика 
России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток 

Работа с контурной картой: 
Обозначение на контурной карте природных зон России. 
Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем проблему 
«Есть ли страны холоднее, чем Россия?». 
Практическая работа 16 – учимся с «Полярной звездой» - «Природные зоны 
для жизни и деятельности людей (сравниваем, моделируем, выбираем)». 
Тема 5. Родной край (2 ч.). 

Особенности географического положения Ростовской области; соседние 
субъекты. Природные условия и природные ресурсы, их хозяйственное 
использование. Особо охраняемые природные и культурные объекты. 
Проблемы региона.  
Практическая работа 17 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем свой край 
подготовка рефератов и проектов.«Описание природно-хозяйственной зоны 
Ростовской области». 
 
9 класс: 
Раздел 1.  Хозяйство (21 ч) 
                    Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства 
России. Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции 
развития хозяйства в рыночных условиях. 
 Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности 
хозяйства России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. 
Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». Топливно-
энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности.    
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              Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. 
Значение комплекса в хозяйстве страны. 
Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и 
газовой промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой 
промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 
Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 
электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории 
страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники 
загрязнения окружающей среды. 
                   Металлургия. История развития металлургического комплекса. 
Состав и его значение в хозяйстве страны. Особенности размещения 
предприятий черной и цветной металлургии. Типы предприятий. Основные 
центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического 
производства на состояние окружающей среды и здоровье человека.  
                 Химическая промышленность. Состав химической промышленности. 
Роль химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности 
размещения предприятий химической промышленности. Связь химической 
промышленности с другими отраслями. Воздействие химической 
промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических 
проблем. 
                 Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного 
комплекса. Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая 
обработка древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы 
лесопромышленного комплекса. 
Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 
Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные 
сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового хозяйства. 
Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания 
технических культур. 
              Животноводство. Особенности животноводства России. Пищевая 
промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 
промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История 
развития легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 
              Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в 
хозяйстве и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их 
особенности. Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. 
Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 
Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 
морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в 
России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические 
проблемы. Особенности транспорта своей местности. Сфера услуг. Состав и 
значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы 
обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской 
местности. Территориальная система обслуживания. 
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Практическая работа№1 «Составление схемы экспорта и импорта для 
ключевых исторических этапов России.» 

Практическая работа№2 «Хозяйственная оценка природных ресурсов своего 
региона». 
Практическая работа№3 «Выделите на территории России регионов с 
наибольшей долей топливной промышленности» 

Практическая работа №4 «Характеристику одного из предприятий 
машиностроительного комплекса по плану». 
Практическая работа №5 «Определение, видов транспорта, осуществляющих 
связь нашего района с центром и другими районами города». 
Раздел 2. Население России (4 часа) 
               Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее 
динамика. Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. 
Традиционный и современный тип воспроизводства. Демографические 
кризисы. Демографическая ситуация в современной России. Половозрастная 
структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в 
России. 
Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции 
населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. 
Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 
Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации 
субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды городов. 
Городские агломерации. 
Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 
Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на 
территории России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их 
решения. 
Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, 
трудовые ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 
Раздел 3. Регионы России  (40часов) 
Тема 1. Центральная Россия (5 ч) 
                      Пространство Центральной России. Состав территории. 
Своеобразие географического положения. Особенности природы. Природные 
ресурсы. Крупнейшие реки. 
Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 
территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и 
занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. 
Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 
проблемы и перспективы Центральной России. 
Центральный район. Географическое положение. Особенности развития 
хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 
центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 
Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 
Подмосковье. 
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Тема 2. Северо-Запад (4 ч) 
            Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. 
Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли 
специализации. 
Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. 
Новгород, Псков. 
Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. 
Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 
             Особенности географического положения Калининградской области. 
Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. 
Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 
Практическая работа№6 «Составление картосхемы эконом связей С-Зап. И Ц. 
России». 
Тема 3. Европейский Север (4 ч) 
              Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-
ресурсного потенциала. Специализация района. 
Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 
Деревянная архитектура, художественные промыслы. 
Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 
Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития 
Европейского Севера. 
Тема 4. Северный Кавказ(8ч) 
              Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности 
природных условий и ресурсов, их влияние 
на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 
Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 
религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 
Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление 
специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, 
Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 
перспективы развития Северного Кавказа. 
Географическое положение Ростовской области. Население области, хозяйство 

Практическая работа №7 «Характеристика ЭГП Ростовской области». 
Практическая работа №8 «Составление схемы внешних экономических связей 
Ростовской области» 

Тема 5. Поволжье (4 ч) 
                 Географическое положение. Состав и соседи района. Природные 
условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 
Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. 
Крупные города. Волжские города-миллионеры. 
Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. 
Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 
Тема 6. Урал (5 ч) 
                Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. 
Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. 
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Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные 
ископаемые. Ильменский заповедник. 
Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 
урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 
Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район 
России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. 
Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения 
окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 
Практическая работа№9 «Оценка природных ресурсов Урала». 
Тема 7. Сибирь (5 ч) 
                  Пространство Сибири. Состав территории. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 
Многолетняя мерзлота. 
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 
Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. 
Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 
Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность 
территории — одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая 
— объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, 
Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 
Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни 
населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект 
Всемирного природного наследия. 
Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. 
Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы 
развития района. 
Практическая работа№10 «Сравнительная характеристика  Зап. и Вост. 
Сибири». 
Проект «Путешествие по Транссибирской магистрали». 
Тема 8. Дальний Восток (5 ч) 
              Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 
Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 
ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие 
растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный 
комплекс. Охрана природы. 
Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. 
Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение морского 
транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 
Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 
Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? 
Внешние связи региона. 
Заключение (1 ч) 
           Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 
информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего 
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и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних 
экономических связей с другими государствами.  
 
2.2.2.12. ЭКОНОМИКА. 
7 класс: 
 Введение. (1 час) 
Экономика. История и современная организация хозяйственной деятельности.  
           Глава 1. Зачем нужна экономика. (1ч) 
Экономика. Зачем люди создали экономику. Когда появилась экономика.  
Нужды и потребности. Технология. Богатство. Цивилизация. 
           Глава 2. Как устроена хозяйственная жизнь человечества. (2ч) 
Натуральное хозяйство. Разделение труда. Рынок. Организация хозяйственной 
деятельности. Продолжительность жизни. Уровень жизни. 
           Глава 3. Как возникла экономика. (2ч) 
Как и когда возникла экономика. Производственные ресурсы. 
Производительность труда. Отрасль. Сырье.  
            Глава 4. Как организуется производство благ. Менеджмент. (3ч) 
Экономические ресурсы: природные ресурсы, капитал, труд. Технология. 
Предприниматель. Менеджер. Производство.  
            Глава 5. Торговля - союзник производства. (2ч) 
Обмен. Торговля. Факторы развития торговли. Роль торговли в хозяйственной 
жизни человечества. 
            Глава 6. Какая бывает торговля. (1ч) 
Розничная торговля. Факторы успешности продаж. Задачи владельца магазина. 
Выручка от продаж. Расходы на содержание магазина. 
            Глава 7. Многоликая розничная торговля. (2ч) 
Торговая сеть. Универмаг. Специализированные магазины. Фирменный 
магазин. Без магазинные формы торговли. 
            Глава 8. Зачем нужна оптовая торговля. (2ч) 
Оптовая торговля. Причины возникновения оптовой торговли. Скидка. Выгода. 
            Глава 9. Как оптовая торговля помогает производству. (2ч) 
Конвейер. Функции оптовых торговцев. Развитие оптовой торговли в России. 
            Глава 10. Зачем нужна биржа. (2ч) 
Биржевая торговля. Биржевые товары. Рынок. Спекуляция. Дилер: «быки» и 
«медведи». Российская биржевая торговля. 
            Глава 11. Деньги – помощник торговли. (1ч) 
Товарные деньги. Бартер. Причины изобретения денег. Возникновение монет. 
Цена. Деньги. Монеты. 
            Глава 12. Краткая история звонкой монеты. (3ч) 
Российская монетная система. Чеканка монет. Национальные монетные 
системы. 
            Глава 13. Зачем люди придумали банки. (2ч) 
Банк. Возникновение первого банка. Противники банков. Кредит. Услуги 
банков. Банковская система России. 
            Глава 14. Банковские деньги. (1ч) 
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   Частные деньги. Банковские деньги. Номинал. Чек. Банкнота. 
            Глава 15. Как бумажные деньги стали главными. (2 ч) 
История бумажных денег. Банковские и государственные бумажные деньги. 
Закон Грэшема.  
           Глава 16. Как банки сделали деньги невидимыми. (3 ч) 
Безналичные денежные расчеты. Факторы возникновения безналичных 
расчетов. Ассигнация. Банкнота. Золотомонетный (металлический) стандарт.  
 
8 класс: 
Введение. Понятие об экономике и её роли. (1 час) 
              Глава 17. Как работают безналичные деньги. (2ч) 

Чек. Механизм платежей с помощью чеков. Чековый счет. Роль банков в жизни 
государства. 
             Глава 18. Деньги и банки в век электроники. (3ч) 

Платежные карточки. Механизм использования банковских карточек. 
             Глава 19. Как работает электронная карточка. (1 ч) 

Кредитная и дебетовая карточки. 
             Глава 20. Как создается и работает банк. (2ч) 
Сбережения. Склонность к сбережению. Процент. Депозит. Банковские 
обязательства.  
                Глава 21. Что такое кредитование. (2ч) 
Принципы кредитования. Проценты по кредиту. Доход банка. Роль банков в 
экономике. 
               Глава 22. Как люди зарабатывают деньги. (2ч) 
Доход. Заработная плата. Возникновение заработной платы. Премия. Сдельная 
и повременная зарплаты. Комиссионные. Льготы.  
              Глава 23. Почему существует повременная зарплата. (2ч) 
Профессии, которые оплачиваются повременно. Механизм регулирования 
повременной оплаты. Профсоюзы.  
               Глава 24. В мире профессий. (4 ч) 
Факторы, формирующие размер заработной платы. Интеллектуальный капитал. 
Вакантные рабочие места. Резюме. Общение, как фактор успеха в карьере и 
личной жизни.  
              Глава 25. Как люди добиваются увеличения своих заработков. (2ч) 
Зависимость заработков от образования. История профессионального 
образования. Университеты и бизнес-школы. 
             Глава 26. Что такое карьера и как она влияет на доходы. (1ч) 
Профессиональная карьера. Основные этапы профессиональной карьеры. 
Подходы к формированию своей карьеры. 
            Глава 27. Как платят за творчество. (1ч) 
Гонорар. Аванс. Причины особенностей в оплате труда людей творческих 
профессий. 
             Глава 28. Как производство помогает творцу. (2ч)   
Копия. Роялти. Интеллектуальная собственность. Плагиат. Законодательная 
защита продуктов творческого труда. 
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              Глава 29. Что такое собственность и зачем она нужна людям. (2ч) 
Собственность. Движимая и недвижимая собственность. Частная и 
общественная собственность. Виды частной и общественной собственности.  
             Глава 30. Как люди становятся собственниками. (1ч) 
Способы приобретения собственности. Права собственников. Границы прав 
собственников. 
            Глава 31. За что можно лишиться собственности. (1ч) 
Законодательные основания изъятия собственности. Банкротство. Значение 
банкротства для обеспечения нормального функционирования экономики. 
Долг. 
              Глава 32. Экономика: как все это работает вместе. (3ч) 
Потребности как отправная точка хозяйственной деятельности. Маркетинг. 
Прибыль. Стартовый денежный капитал. Превращение производственных 
ресурсов в товары. Организация продажи готовых товаров. Прибыль. 
 
9 класс: 
Глава 1. Экономическая политика: что это такое 

           Основные цели экономической политики государства. Экономический 
рост: динамика показателей ВВП России на душу населения. Показатели 
оценки удовлетворенности жизнью, счастья и процветания: Индекс 
удовлетворенности жизнью (TheSatisfaktionwithLifeIndex); Индекс счастья 
населения (WorldHappiness); Индекс процветания стран мира 
(TheLegatumProsperiryIndex); глобальный индекс счастья. Индекс счастья 
городов России. 
Главные участники экономической жизни страны: наемные работники, 
предприниматели и государственные чиновники. 
Тема 1. Участники экономической жизни страны. 
            Главные участники экономической жизни страны: наемные работники, 
предприниматели и государственные чиновники.  Несовпадение интересов 
различных групп населения. 
Тема 2. «Правила игры» в экономике и в обществе. 
            Понятие «экономическая политика» в узком и широком понимании. 
Понятие «института».  Институциональный подход в современной 
экономической науке. Современные подходы к определению института. 

Глава 2. Чего граждане страны хотят от экономической политики  
Тема 1. Достойная оплата труда как фактор повышения благосостояния 
населения. 
             Понятие «государство». Основная цель государства. Благосостояние: 
понятие и измерение уровня. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 
Динамика уровня доходов населения в России. Характеристика «достойного 
труда». Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Тема 2. Система здравоохранения и продолжительность жизни. 
             Конституционные права граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения 
страны. Расходы на здравоохранения один из ключевых показателей 
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социального развития. Расходы домохозяйств на услуги здравоохранения. 
Рейтинг стран по уровню расходов на здравоохранение. 
Тема 3. Проблема старения населения и пенсионная система. 
             Проблема старения населения: ее актуальность для России. Показатель 
доли людей старше трудоспособного возраста. Средняя продолжительность 
жизни и ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Индекс уровня 
продолжительности жизни (LifeExpectancyIndex). Коэффициент рождаемости, 
смертности и демографической нагрузки. Виды и размеры пенсий в нашей 
стране. 

Глава 3. Психология, культура, традиции – факторы формирования 
экономической политики страны 

Тема 1. Религия и экономика. 
             Основные типы региональных хозяйственных культур. Взаимовлияние 
экономики и культурных традиций. Ареалы распространения главных 
религиозных конфессий. Наличие связи между экономическими культурами 
(религиями) и уровнем экономического развития. 
Тема 2. Свобода и доверие общества. 
            Фактор доверия в развитии экономике. Типы и виды доверия. 
Институциональное доверие. Уровень политических и гражданских свобод в 
развитых странах. Деление стран на три группы: свободные, частично 
свободные и несвободные. 
Тема 3. Частная собственность. 
            Институт частной собственности. Права собственности. Защищенность 
прав собственности. Виды собственности, законодательно закрепленные в 
Российской Федерации. 
Тема 4. Дифференциация доходов и богатства граждан. 
              Несправедливость и неравенство в распределении благ и ресурсов. 
Причины неравенства доходов. Инструменты перераспределения доходов. 
Различия в уровнях неравенства в разных странах. 
Глава 4. Может ли рынок автоматически решать проблемы 
экономической политики страны 

Тема 1. Либерализм как основа экономической политики страны. 
              Либерализм: сущность понятия. Принципы экономической политики, 
основанной на либерализме. 
Тема 2. Основные экономические функции государства. 
                Создание правовой основы и общественной атмосферы. Защита 
конкуренции.  Антимонопольное законодательство. Федеральный закон «О 
защите конкуренции». Естественная монополия. Федеральный закон «О 
естественных монополиях». Сферы деятельности естественных монополий. 
Регулирование денежного предложения. Программа страховых вкладов. 
Перераспределение национального дохода. Перераспределение ресурсов. 
Макроэкономическая стабилизация. Регулирование отраслевой и региональной 
структуры. Обеспечение конкурентоспособности страны на мировом рынке. 
Полномочия правительства России в сфере экономики. 
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Глава 5. Правительство и национальный бизнес: как они могут 
сотрудничать 

Тема 1. Чего хочет бизнес от государства. 
             Оптимальные условия для функционирования бизнеса. Понятие 
«дедушкина оговорка». Проблемы в развитии бизнеса России. Рейдерство: 
понятие и виды. Защита от рейдерства. Рейтинг стран «DoingBusines» - оценка 
норм, способствующих расширению предпринимательской деятельности, норм, 
ограничивающих ее в разных странах мира. Сравнительный анализ норм 
регулирования предпринимательской деятельности в городах Российской 
Федерации. 
Тема 2. Чего государство хотело бы от бизнеса. 
            Концепция социальной ответственности бизнеса. Налоги на бизнес. 
Рейтинг стран Европы по уровню налога на прибыль компаний. Критерии 
отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Глава 6. Как избежать конфликтов между богатыми и бедными 
гражданами 

Тема 1: Индивидуальное богатство. 
            Неравенство людей как социально-экономическая проблема. Три вида 
неравенства, определяющих разницу в благосостоянии граждан. Неравномерное 
распределение общественного богатства. Формы (виды) индивидуального 
богатства. «Физическое» богатство. Финансовое богатство. Человеческий 
капитал. 
Тема 2: Как измерить неравенство. 
            Основные показатели социально-экономического неравенства. 
Распределение населения по уровню среднедушевого совокупного денежного 
дохода. Коэффициент Джини. Коэффициент фондов. Децильный коэффициент. 
Понятие «абсолютная бедность». Относительная бедность. Разница в 
жизненных стандартах. Динамика индекса Джини в зарубежных странах и 
России. Понятие «Прожиточный минимум». Потребительская корзина. ФЗ «О 
потребительской корзине в целом по Российской Федерации». 
Тема 3: Способы снижения социально-экономического неравенства в обществе. 
                Перераспределение ресурсов и благ как одно из важнейших 
направлений государственного регулирования в рыночной системе. Механизмы 
перераспределения доходов.  Инструменты государственной политики 
снижение степени неравенства в распределении доходов. Плоская 
(пропорциональная) и прогрессивная шкала налогообложения доходов 
физических лиц в разных странах мира и в России. Налоговый кодекс РФ. 
Тема 4: Что такое «социальный лифт» 

             Понятие «социальный лифт». Понятие «социальная мобильность». 
Горизонтальная и вертикальная мобильность.  Внутрипоколенная и 
межпоколенная социальная мобильность. Восемь лифтов вертикальной 
мобильности (по Питириму Сорокину). 

Глава7. Природные ресурсы страны: как использовать их на благо 
большинства граждан 
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Тема 1: Нефтегазовые доходы в экономике России. 
            Крупнейшие страны по добыче нефти в мире. Страны – крупнейшие 
экспортеры нефти. Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), ее миссия 
и цели деятельности. Государства – члены ОПЕК. Структура экспорта России. 
Доля нефти и газа в структуре экспорта России. Динамика объемов импорта 
нефти крупнейшими странами – импортерами в последние годы. 
Тема 2: Симптомы «голландской болезни» 

             Удельный вес нефтегазовых доходов в государственном бюджете. 
Высокотехнологичные и наукоемкие отрасли экономики. Уровень развития 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте 
(ВВП) России. 
Глава 8. Человеческий капитал страны: как государство может помочь его 

накоплению 

Тема 1: Государственная образовательная политика. 
            Затраты на образование – инвестиция в человеческий капитал. 
Экономические выгоды от образования. Зависимость между уровнем 
образования, уровнем занятости и размером индивидуальных доходов. Индекс 
уровня образования (EducationIndex). Индекс человеческого развития (ИЧР). 
Количественные оценки российского образования. Доля взрослого населения с 
третичным образованием в разных странах и в России. Конституционные 
гарантии общедоступности и бесплатном образовании в России. Закон «Об 
образовании в РФ»: основные принципы государственной политики правового 
регулирования отношений в сфере образования. Государственные бюджетные 
расходы на образования. Рейтинг стран мира по уровню расходов на 
образование. 
Тема 2: Иммиграционная политика государства. 
             Демографическая политика: понятия и цели. Основные задачи 
демографической политики. Меры поощрения рождаемости в странах Европы. 
Пронаталистическая политика. Концепция демографической политики РФ на 
период до 2025 года. Государственная семейная политика. Концепция 
государственной семейной политики в области поддержки семей при рождении 
и воспитании детей. Материнский (семейный капитал). 

Глава 9. Экономическая политика: как управлять регионами страны 

Тема 1: География России. 
            Географические особенности России. Различия регионов Российской 
Федерации по ключевым социально-демографическим характеристикам. Десять 
крупнейших стран мира по территории. Десять крупнейших стран мира по 
численности населения. Рейтинг стран мира по плотности. 
Тема 2: Модели бюджетного федерализма. 
            Модели бюджетного федерализма: централизованная, 
децентрализованная и смешанная (кооперативная). Шесть разновидностей 
политического статуса субъектов РФ и муниципальных образований. 
Тема 3: Бюджетная система Российской Федерации. 
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              Бюджетная система РФ. Федеральный бюджет. Консолидированный 
бюджет. Местные бюджеты. Распределение полномочий по уровню бюджетной 
системы. 
Тема 4: Перераспределительная политика государства. 
               Бюджетное регулирование. Две формы регулирования достижение 
вертикальной и горизонтальной сбалансированности. Дифференциация 
бюджетной обеспеченности. Вертикальное и горизонтальное выравнивание. 
Межбюджетные трансферты. Разница в уровне бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ. Рейтинг регионов по качеству жизни. Рейтинги налогового и 
инвестиционного потенциала регионов России. Динамика объемов 
межбюджетных трансфертов России. 

Глава 10. Правительство и международные экономические отношения. 
Тема 1: Варианты внешнеторговой экономической политики государства. 
                 Два типа государственной политики во внешней торговле: 
протекционизм и политика свободной торговли. Методы проведения 
протекционистской политики. Импортные, экспортные и транзитные 
таможенные пошлины. Таможенный тариф. Нетарифные ограничения. 
Экономические, административные и технические меры, ограничивающие 
международную торговлю (фритредерство). Регулирование международной 
торговли: ГАТТ (Генеральное соглашение по торговле и тарифам) и ВТО 
(Всемирная торговая организация). 
Тема 2: Современная внешнеторговая политика. 
              Компоненты внешнеэкономической политики. Основные цели 
внешнеэкономической политики РФ. Приоритетные направления 
внешнеэкономической политики России. Вклад внешнеэкономических связей в 
экономическое развитие страны. Экономические санкции и их влияние на 
экономику России и других стран. Понятие «импортозамещение». Объем 
внешней торговли РФ. Импортная, экспортная и внешнеторговая квота России. 
Основные группы экспортируемых и импортируемых товаров. 

Глава 11. Экономическая политика правительства и будущее России. 
Тема 1: Экономика России: 1991-2016 годы. 
              Золотовалютные резервы государства: понятие и структура. 
Специальные права заимствования. «Ускорение», «перестройка» и «гласность». 
Девальвация рубля. Дефолт. Бивалютная корзина.  Деноминация в России и в 
других странах. Банковская система: динамика количества банков в России. 
Возможности достижения удвоения ВВП к 2010 году: планы и реальность. 
Динамика величины оплаты труда и реального размера минимальных гарантий. 
Структура расходов семей на конечное потребление. 
Тема 2: Российская экономика: пути выхода из кризиса. 
              Антикризисная программа правительства. Сценарии выхода российской 
экономики из кризиса. Планы министра экономического развития А. Улюкаева. 
Предложения зампредседателя Экономического совета при президенте А. 
Кудрина. Программа «Экономического роста» (советник президента С. Глазьев, 
бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие экономисты Столыпинского клуба). 
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2.2.2.13.МАТЕМАТИКА.  
6 класс: 
1. Повторение.  
2. Делимость натуральных чисел  
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и  на 2. Признаки 
делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа.  Наибольший общий 
делитель. Наименьшее общее кратное.  
3. Обыкновенные дроби. 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно 
обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по заданному значению 
его дроби. Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные 
периодические десятичные дроби. 
4. Отношения и пропорции 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. 
Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. 
Диаграммы. Случайные события. Вероятность случайного события.  
5. Рациональные числа и действия над ними 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. 
Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных 
чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных 
чисел. Умножение рациональных чисел. Переместительное и сочетательное 
свойства умножения. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. 
Деление рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью 
уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 
 
2.2.2.14.АЛГЕБРА 
7 класс: 
Линейное уравнение с одной переменной. 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 
уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 
математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных 
уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью 
рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя 
переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 
системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 
методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя 
переменными как модель реальной ситуации 

Алгебраические выражения 
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Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 
Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные 
преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 
стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного 
вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов    
  Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение 
многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 
группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов 
двух выражений.  

Функции. 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область 
определения и область значения функции. Способы задания функции. 
График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 
Системы линейных уравнений с двумя переменными. 
        Решение систем линейных уравнений с двумя неизвестными методом 
подстановки. 
        Решение систем линейных уравнений с двумя неизвестными методом 
сложения. 
       Графический метод решения систем линейных уравнений с двумя 
неизвестными. 
       Решение задач с помощью систем линейных уравнений с двумя 
неизвестными. 
 
8 класс: 

1. Повторение 

Формулы сокращенного умножения, свойства степени, сокращение 
алгебраических дробей, решение уравнений и текстовых задач. 

2. Рациональные выражения     
Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и 
вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 
вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и 
деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 
Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные 
уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени 
с целым показателем. Функция y=k/x и её график.  

3. Квадратные корни. Действительные числа 

Функция y = x2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный 
корень. Множество и его элементы. Подмножество. Операции над 
множествами. Числовые множества. Свойства арифметического квадратного 
корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. Функция  y = √× и её график.  
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4. Квадратные уравнения   
Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. 
Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным уравнениям. 
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
 

9 класс: 
1. Повторение 

   Рациональные выражения. Квадратные корни. Действительные числа. 
Квадратные уравнения.  
2. Неравенства 
   Числовые неравенства. Сложение и умножение числовых неравенств. 
Оценивание значения выражения. Неравенства с одной переменной. Решение 
линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы 
линейных неравенств с одной переменной  
3. Квадратичная функция 
   Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. 
Построение графика функции y=kf(x). Построение графика функции y=f(x)+b  и 
y=f(x+a). Квадратичная функция, ее график и свойства. Решение квадратных 
неравенств. Системы уравнений с двумя переменными.  
4. Элементы прикладной математики 
   Математическое моделирование. Процентные расчеты. Абсолютная и 
относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и 
вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. 
Начальные сведения о статистике. 
5. Числовые последовательности 
   Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых 
членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n 
первых членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя меньше 1. 
6. Повторение 
   Числа и вычисления, алгебраические выражения. Числовые неравенства, 
координатная прямая. Уравнения, неравенства и их системы. Арифметические 
и геометрические прогрессии. Простейшие текстовые задачи. Графики 
функций. Статистика, вероятности 
 
2.2.2.15.ГЕОМЕТРИЯ 
7 класс: 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 
Точка, прямая. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и 
вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 
2. Треугольники. 

Равные треугольники.Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и 
второй признаки равенства треугольников.Равнобедренный треугольник и его 
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свойства.  Признаки равнобедренного треугольника. Третий признак равенства 
треугольников.  Теоремы. 
3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 
Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. Пятый постулат 
Евклида. Свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 
Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 
4.Окружность и круг. Геометрические построения 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства 
окружности. Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности 
треугольника. Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в 
задачах на построение. 
5. Повторение. 
Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Треугольники. 
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. Окружность и круг. 
Геометрические  построения. 
 
8 класс: 
1.Повторение  курса 7 класса. 
Треугольник,  виды треугольников, признаки равенства треугольников. 
Параллельные прямые.  Окружность и касательная. Признаки и свойства. 
Вписанная, описанная окружности треугольника, некоторые свойства. 
2.Четырехугольники. 
Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм, свойства и признаки 
параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат. Средняя линия треугольника. 
Трапеция, виды трапеции, свойства. Средняя линия трапеции.  Центральные и 
вписанные углы. Описанная и вписанная окружности четырехугольника. 
3.Подобие треугольников. 
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные 
треугольники. Признаки подобия треугольников. 
4.Решение прямоугольных треугольников. 
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. 
Решение прямоугольных треугольников. 
5.Многоугольники. Площадь многоугольника. 
Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь 
прямоугольника, треугольника, трапеции. 
6.Повторение курса геометрии за 8 класс. 
 Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные 
треугольники. Центральный и вписанный угол. 
 
9 класс: 
1.Повторение. 
2.Решение треугольников 
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Тригонометрические функции угла от 0°  до  180°.Теорема косинусов. Теорема 
синусов.Решение треугольников.Формулы для нахождения площади 
треугольника. 
3.Правильные многоугольники 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 
4.Декартовы координаты на плоскости 

Расстояние между точками с заданными координатами.Координаты середины 
отрезка.Уравнение фигуры. Уравнение окружности.Уравнение прямой.Угловой 
коэффициент прямой. 
5.Векторы 

Понятие вектора.Координаты вектора.Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число.Скалярное произведение векторов. 
6.Геометрические преобразования 

Движение(перемещение) фигуры. Параллельный перенос.Осевая 
симметрия.Центральная симметрия.Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 
7. Повторение курса геометрии за 9 класс. 
Решение треугольников. Правильные многоугольники. Декартовы координаты. 
Векторы. Геометрические преобразования. 
 
2.2.2.16.БИОЛОГИЯ  
6 класс: 
1. Строение и свойства живых организмов (11 ч) 
1.Основные свойства живых организмов (1 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 
клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 
питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 
размножение. 
2. Химический состав клеток (2 ч) 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 
вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, 
жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.  
Лабораторные и практические работы:  Определение состава семян пшеницы 
(Л.р. №1). 
3. Строение растительной и животной клеток. Клетка - живая система (2 ч) 
Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 
Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их 
значение. Различия в строении растительной и животной клетки. 
Лабораторная работа: Строение клеток живых организмов (Л.р. №2). 
4.Деление клетки (1 ч) 
Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 
многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения 
организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. 
Сущность мейоза и его биологическое значение.  
Демонстрация Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного 
набора человека, животных и растений. 
5.Ткани растений и животных (1 ч) 
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Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 
растений, их многообразие, значение, особенности строения. Тимы тканей 
животных организмов, их строение и функции. 
Лабораторная работа. Ткани живых организмов (Л.р. №3). 
6.Органы и системы органов (3 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и 
значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и 
значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. 
Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и 
сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, 
пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян 
однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы 
органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, 
нервная, эндокринная, размножения. 
Лабораторные и практические работы. Распознавание органов у растений и 
животных (Пр.р.№1). 
7.Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и 
окружающая среда. 

 

2. Жизнедеятельность организма (18 часов) 
1.Питание и пищеварение (2 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 
организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности 
питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, 
паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 
систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; 
опыта, доказывающего образование крахмала на свету, поглощение 
углекислого газа листьями. 
2.Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 
веществ и освобождении энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек 
в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 
организмов. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, 
дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
3.Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 
растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 
переноса веществ.  

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 
система, ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, 
клетки крови). 
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Лабораторная работа.  Передвижение воды и минеральных веществ по 
стеблю (Л.р. №4). 

Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения 
органических веществ по стеблю. 
4.Выделение (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты 
выделения у растении и животных. Выделение у растений. Выделение у 
животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 
энергии.  
5.Опорные системы. (1 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы 
растений. Опорные системы животных.  

Лабораторная работа. Разнообразие опорных систем животных (Л.р. 
№5). 

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин 
моллюсков, коллекций насекомых. 
6.Движение (2ч) 

Движение - важнейшая особенность животных организмов. Значение 
двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 
организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. 
Двигательные реакции растений. 

Лабораторная работа. Движение инфузории-туфельки. Передвижение 
дождевого червя (Л.р. №6). 
7.Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. 
Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная 
система, особенности строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, 
инстинкт. 

Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и 
мигательного рефлексов, моделей нервных систем, органов чувств растений, 
выращенных после обработки ростовыми веществами.  
8.Размножение (2 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 
размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 
размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности 
полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 
Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений 
семенами. Цветок как орган полового размножения; соцветия. Опыление, 
двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы: Вегетативное размножение 
комнатных растений (Пр.р. №2). 

Демонстрация способов размножения растений, разнообразия и строения 
соцветий. 
9.Рост и развитие (2 ч) 
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Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 
плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 
прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития 
животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 
Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторные и практические работы. Прямое и непрямое развитие 
насекомых (Л.р. №7). 

Демонстрация способов распространения плодов и семян. 
10.Организм как единое целое (1ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная 
деятельность нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как 
единое целое. Организм - биологическая система. 

 

3. Организм и среда (2ч) 
1.Среда обитания. Факторы среды. (1ч) 

Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы 
(температура, влажность, свет) на живые организмы. Взаимосвязи живых 
организмов.  
2.Природные сообщества (1ч) 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном 
сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи 
живых организмов. 

 
7 класс: 

Раздел 1. От клетки до биосферы (5 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 
Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и 
компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 
Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 
условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение 
процесса эволюции организмов. 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения 
бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности 
организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в 
биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере 
представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация: Строение клеток различных прокариот. 
Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 
Общая характеристика грибов (3 ч) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 
Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 
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Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. 
Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация: Схемы строения представителей различных 
систематических групп грибов, различные представители царства Грибы, 
строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Строение плесневого гриба мукора. 
2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 
Лишайники (2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 
лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и 
экологическая роль лишайников. 

Демонстрация: Схемы строения лишайников, различные представители 
лишайников. 

Раздел 4. Царство Растения (16ч) 
Общая характеристика растений (1 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 
системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 
фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. 
Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Демонстрация: Рисунки учебника, показывающие особенности строения 
и жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, 
отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

Низшие растения (3 ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 
водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые 
водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 
биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация: Схемы строения водорослей различных отделов. 
Лабораторные работы Изучение внешнего строения водорослей. 
Высшие споровые растения (4 ч) 
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые 
растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; 
особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 
биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного 
цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 
организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 
Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 
папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в 
биоценозах. 

Демонстрация: Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и 
плаунов, 

-различные представители мхов, плаунов и хвощей, 
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-схемы строения папоротника; 
-древние папоротниковидные, 
-схема цикла развития папоротника, 
-различные представители папоротниковидных. 
Лабораторные работы: 1. Изучение внешнего строения мха*. 
2.Изучение внешнего строения папоротника*. 
Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 
распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 
значение. 

Демонстрация: Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, 
различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 
Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения (6 ч) 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 
Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства 
однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 
распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. Возникновение жизни и появление первых 
растений. Развитие растений в водной среде обитания. Выход растений на сушу 
и формирование проводящей сосудистой системы. Основные этапы развития 
растений на суше. 

Демонстрация: Изображение ископаемых растений, схемы, 
отображающие особенности их организации. 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития 
цветковых растений (двойное оплодотворение), 

- представители различных семейств покрытосеменных растений. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение строения покрытосеменных растений*. 
Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, 
определение их систематического положения 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (5ч.). 
Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная 

структура растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных 
форм в сообществе. 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и 
пищевые потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для 
животноводства. Строительство и другие потребности человека. Эстетическое 
значение растений в жизни человека. 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и 
средства охраны природы. Законодательство в области охраны растений. 
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Демонстрация: Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие 
фитоценозов. 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 
Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, 

природоохранительных мероприятиях. 
 

8 класс: 
Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и 
различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы 
антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их 
происхождение и единство. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 
организма человека (4 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 
физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 
Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 
Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 
прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост 
костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 
Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 
система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 
Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в 
регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 
восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и 
режима труда для правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 
крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. 
Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 
Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ 
Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 
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Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 
кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 
давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, 

их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос 
газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное 
дыхание. Голосовой аппарат. 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 
органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 
железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области 
пищеварения. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. 
Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
Раздел 12. Выделение (2 ч) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма 
продуктов обмена веществ. 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 
предупреждение. 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 
Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 
Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы 
поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 
Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 
Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 
Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье (3 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 
угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 
Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 
стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 
здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как 
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источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 
окружающей среде. 

 
9 класс: 

Введение (1 час). 
Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение 
предмета для понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей 
биосферы Земли. 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (19 час). 
Тема 1. Многообразие животного мира. Основные свойства живых 

организмов. 
Тема 1.1. Развитие биологии в додарвиновский период (1 часа). 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 
природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 
Эволюционная теория Ж. Б. Ламарк. 

Тема 1.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 
естественного отбора (3 часов). 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 
естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина 
об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная 
эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 
численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Тема 1.3. Приспособленность организмов к условиям внешней среды 
как результат действия естественного отбора (2 часа). 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 
животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема 1.4. Микроэволюция (3 часа). 
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и 

ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 
характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная 
единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 
видообразование. 

Тема 1.5. Макроэволюция (2 часа). 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс 

и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 
прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 
параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 
Тема 1.6. Возникновение жизни на Земле (2 часа). 



216

 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 
жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 
Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 
живых организмов. 

Тема 1.7. Развитие жизни на Земле (6 часа). 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 
животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 
растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление 
и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 
млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. 
Систематическое положение вида Ношо заргепз в системе животного мира. 
Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 
систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 
древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура 
вида; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 
Антинаучная сущность расизма. 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (16 часов). 
Тема 2.1. многообразие живого мира. Основные свойства живых 

организмов. 2 ч. 
Тема 2.2. Химическая организация клетки (4 часа). 
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 
микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 
молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 
биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 
процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 
анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое 
давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 
организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая 
роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и 
источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, 
передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 
транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 
рибосомальные РНК. 

Тема 2.3. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа). 
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Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ 
через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение 
и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 
углеводов в клетке. 

Тема 2.4. Строение и функции клеток (7 часов). 
Прокариотические клетки; форма и размеры: Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 
аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 
биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 
Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, 
значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 
жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 
хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 
клетки. 

Делёние клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 
интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 
преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 
размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 
патологических условиях). 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 
часов). 

Тема 3.1. Размножение организмов (2 часа). 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение животных и растений; 
образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 
значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых 
клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 
клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа). 
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 
образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 
закономерности образования двухслойного зародыша — гаструлы. Первичный 
органогенез и дальнейшая дифферещировка тканей, органов и систем. 
Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 
развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический 
смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 
Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (13 часов). 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (6 часов). Открытие Г. 
Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 
метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 
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Генотип, как целостная система. Взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов в определении признаков. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (4 часов). 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 
биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 
внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 
Изучение изменчивости. 
Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 
антропометрические данные учащихся). 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (3 часа). 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и 
основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 
сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 
других отраслей промышленности. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (10 
часов). 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (7 часов). 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 
биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот 
веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. 
Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 
редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 
влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 
действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 
среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети 
питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения 

 симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 
отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения 

 нейтрализм. 
Тема 5.2. Биосфера и человек (3 часа). 
Природные ресурсы и их использование. 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы 
рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 
ресурсами населения планеты. 
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2.2.2.17.ХИМИЯ 
8 класс: 

1.Введение(4ч) 
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период 

алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на 
Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы 
М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение 
их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 
атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по 
формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 
структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 
побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения 
сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы 
вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли 
химического элемента в веществе по его формуле. 

2.Атомы химических элементов(11ч) 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная 
масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 
масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых 
химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 
Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 
разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 
элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 
завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 
строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 
группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 
химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. 
Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 
металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 
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Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 
образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой 
— образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 
неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой 
— образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 
Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 
образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева. 

3.Простые вещества(7ч) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: 
железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические 
свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами 
кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 
химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 
аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 
Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 
Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 
Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества 
вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 
вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 
масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 
 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого 
и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 
моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

4.Соединения химических элементов(12ч) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по 

химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, 
общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, 
сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, 
углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных 
соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 
Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 
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гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. 
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 
кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной 
среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. 
Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 
фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ 
от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 
состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 
смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 
доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 
1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 
растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы 
растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления 
определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 
вещества. 

Демонстрации. 
Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с 
воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 
1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 
5.Изменения, происходящие с веществами(10ч) 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 
его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 
кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические 
реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо 
- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай 
экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение 
индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 
количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 
вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 
понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 
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массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 
примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. 
Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. 
Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 
металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 
растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 
обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных 
веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения 
— электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 
металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 
взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 
обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 
1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в 
реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества 
вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, 
содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества 
вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая 
доля растворенного вещества. 

Демонстрации. 
Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода 

или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия 
душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических 
явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с 
мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение 
полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 
серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 
взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида 
водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 
3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 

капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или 
горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. 
Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение 
меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

6.Практикум 

№ 1 Простейшие операции с веществом(5ч) 
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1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 
Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, 
происходящими с горящей свечой, и их описание. 3. Анализ почвы и 
воды. 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора 
сахара и определение массовой доли его в растворе. 
7.Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов(16ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 
кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 
зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 
ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 
сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 
химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 
уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами 
до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 
реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 
Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 
свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 
кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение 
нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства 
солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 
металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с 
кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 
свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 
классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление. 
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Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 
электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в 
свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. 
Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности 
уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной 
кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 
сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 
8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. 

Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 
10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида 
меди (II). 11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для 
хлорида меди (II). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, 
для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов. 

8. Практикум 

№2 Свойства растворов электролитов(2ч) 
6. Ионные реакция. 7. Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца. 8. Свойства кислот, оснований, оксидов и 
соей. 9. Решение экспериментальных задач. 
 
2.2.2.18.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
6 класс: 
Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 
(8 часов) 
Изобразительное искусство в семье пластических искусств.  
Виды и жанры изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 
Художественные материалы и их выразительность в изобразительном 
искусстве. Рисунок - основа изобразительного творчества. Художественные 
материалы. Виды графики. Рисунок как самостоятельное графическое 
произведение. Рисунок - основа мастерства художника. Графические материалы 
и их выразительные возможности. Линия и ее выразительные возможности. 
Ритм линий. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. 
Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая 
организация листа.  Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 
пятен. Графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая графика 
А. Остроумовой-Лебедевой. Работа живописными материалами; цветовая 
растяжка. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи.  
 Объемные изображения в скульптуре. Произведения анималистического жанра 
В. Ватагина, В. Серова. Лепка. Создание объемных изображений животных в 
разных материалах. Основы языка изображения.  
Раздел  2. «Мир наших вещей. Натюрморт» (8 часов) 
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Реальность и фантазия в творчестве художника.  Изображение предметного  
мира. Натюрморт. Понятие формы, Многообразие форм окружающего 
мира.Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. 
Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные 
возможности натюрморта. 
Раздел 3. «Вглядываясь в человека. Портрет» (9 часов) 
Образ человека - главная тема искусства. Конструкция головы человека и её 
пропорции. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в 
изобразительном искусстве XX века.  
Раздел 4. «Человек и пространство. Пейзаж» (9 часов) 
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 
построения перспективы. Пейзаж – настроение. Природа и художник. Пейзаж в 
русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 
 
7 класс: 
 Раздел 1. «Художник - дизайн» (9 ч) 
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 
искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры. Основы композиции в 
конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность 
плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!». Прямые линии и 
организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст. Искусство 
шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 
макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов. 
Раздел 2. «В мире вещей и зданий» (7 ч)   
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. 
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие 
архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность. Вещь как 
сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и 
дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 
Раздел 3.  «Город и человек»  (10 ч)    
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной 
среды интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-
ландшафтного пространства. Ты — архитектор! Замысел архитектурного 
проекта и его осуществление. 
Раздел 4. «Человек в зеркале дизайна» (9 ч)  
Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у 
тебя дом. Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или... Под шёпот 
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фонтанных струй. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные 
принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. 
Моделируя себя — моделируешь мир. 
  
2.2.2.19. МУЗЫКА 
6 класс: 
Раздел 1. 
 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов). 
Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 
композиторов Старинный русский романс.   Музыкальный портрет. Единство 
содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности 
музыкальной формы. Развитие жанров камерной вокальной музыки -  романс. 
Творчество Ф.И. Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые 
возможности голоса Ф.И. Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 
Обряды и   обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Образы песен 
зарубежных композиторов Искусство прекрасного пения.  Старинный песни 
мир. Баллада «Лесной царь». Образы русской народной музыки. Народное 
искусство Древней Руси. Образы русской народной духовной музыки. 
Духовный концерт.  Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 
Особенности современной трактовки. Жанр молитвы в музыке отечественных 
композиторов. Образы духовной музыки   Западной Европы. Небесное и земное 
в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали в духовной 
музыке. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни - 
барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. Джаз - 
искусство XX века.    
Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 
часов).                
Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки.  Особенности 
жанра инструментальной баллады. Расширение представлений о жанре 
ноктюрна. Инструментальный концерт. Образ-пейзаж. Приемы развития 
современной музыки. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести А. С. Пушкина. Особенности жанров симфонии и 
оркестровой сюиты. Программная увертюра. Увертюра - фантазия «Ромео и 
Джульетта».  Мир музыкального театра. Образы         киномузыки.  Своеобразие 
и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки.  
  
7 класс: 
Раздел 1 «Особенности драматургии сценической музыки» (18 часов).    
Определения: «классика», «классическая музыка», «классика жанра». 
Определение жанров оперы (эпический. лирический. драматический, 
комический).  Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин». Опера А. П. Бородина 
«Князь Игорь». Определение жанра   «балет». Значение терминов: па-де-де, па-
де -труа, гран-па, адажио. основные типы танца: классический и 
характерный.  Балет  Б. И. Тищенко «Ярославна». Героическая тема в русской 
музыке. Джазовая музыка - негритянский фольклор. Блюз, спиричуэл, 
симфоджаз. Понятие «хит». Опера Ж. Бизе «Кармен».  
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Балет "Кармен-сюита»   Р. Щедрина. Сюжеты и образы духовной музыки.  Рок-
опера     Э.Л. Уэббера «Иисус Христос - супер-звезда». Образы духовной 
музыки   Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. 
Фуга. Хорал. «Гоголь-сюита» из музыки А.Г. Шнитке   к спектаклю «Ревизская 
сказка». 
 
8 класс: 
 Раздел 1.  «Классика и современность» (16 часов). 
Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 
Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как 
звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства 
музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 
музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Картины 
природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 
архитектуры, музыки.                                                                                                    
  Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 
музыке (вокальной и инструментальной). Народное музыкальное творчество. 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 
образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с 
разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и 
профессиональным музыкальным творчеством своего региона. Русская музыка 
от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении 
профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 
Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18 часов). 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских 
и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 
композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 
неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и 
зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 
Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-
музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, 
эстрадная музыка. 
Современная музыкальная жизнь. Классика в современной обработке. 
Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-
симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о 
различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-
сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; 
музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 
электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 
народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Значение музыки в 
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жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом 
обществе.  
 
2.2.2.20.ТЕХНОЛОГИЯ 
6 класс: 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Интерьер жилого дома  
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 
комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 
Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов 
семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 
комнаты подростка. 
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили 
в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового 
решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 
оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды 
занавесей для окон. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 
Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки 
потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 
Комнатные растения в интерьере  
Теоретические сведения. Понятие о фито дизайне как искусстве оформления 
интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных 
растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: 
одиночные 

растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 
теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 
декоративнолистные, декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие 
горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: 
злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные 
растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 
микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 
Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов 
без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 
Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) 
комнатных растений.Уход за растениями в кабинете технологии, классной 
комнате, холлах школы. 
Раздел «Кулинария»  
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 
нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов.Признаки 
доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 
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Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 
Санитарные требованияпри обработке рыбы. Тепловая обработка 
рыбы.Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести 
рыбы. Приготовление блюда из рыбы.Определение качества термической 
обработки рыбных блюд.Приготовление блюд из морепродуктов. 
Блюда из мяса  
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 
субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 
методы определения доброкачественностимяса. Условия и сроки хранения 
мясной продукции. Оттаиваниемороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 
обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и 
инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса.Виды 
тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 
мясных блюд. Технология приготовленияблюд из мяса. Подача к столу. 
Гарниры к мясным блюдам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение 
доброкачественности мяса и мясных продуктов.Приготовление блюда из мяса. 
Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 
приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 
солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 
готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление заправочного супа. 
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 
столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 
поведения за столом и пользованиястоловыми приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 
Приготовление обеда. Сервировка столак обеду. Определение калорийности 
блюд. 
Раздел «Создание изделий из текстильных  материалов»  
Свойства текстильных материалов  
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 
Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических 
тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия 
оператор в производстве 

химических волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств 
текстильных материалов из химических волокон. 
Конструирование швейных изделий  
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Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 
цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 
Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы 
плечевогоизделия с цельнокроеным рукавом. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек 
для образцов ручных и машинных работ.Снятие мерок и построение чертежа 
швейного изделияс цельнокроеным рукавом в натуральную величину 
(проектноеизделие). 
Моделирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 
формы выреза горловины. Моделированиеплечевой одежды с застёжкой на 
пуговицах. Моделированиеотрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления 
выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины 
спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 
выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование 
выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 
раскрою. 
Швейная машина  
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 
швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. 
Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 
неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние 
сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 
машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 
нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной 
машины. Подготовка выкройки к раскрою. 
Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов 
машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. 
Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. 
Технология изготовления швейных изделий  
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия 
с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 
Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей 
из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

с иголками и булавками. 
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 
клеевой прокладкой. Правила безопасной работы с утюгом. Способы переноса 
линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 
Основные операции при ручных работах:  временное соединение мелкой детали 
с крупной — примётывание; временное ни- 
точное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием 
— обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 
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Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и 
стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным 
швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой 
одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 
Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, 
нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 
расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка 
застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 
Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 
отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного 
изделия. 
Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и 
машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка 
изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. Обработка 
среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 
застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего 
среза изделия. Окончательная обработка изделия. 
Раздел «Художественные ремёсла» 

Вязание крючком  
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 
вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для 
вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости 
от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. 
Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 
применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 
рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание 
по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из 
столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по 
кругу. 
Раздел «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, 
связанные с производством древесины, древесных материалов и 
восстановлением лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. 
Технологические карты. Соединение брусков из древесины. Изготовление 
цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей 
и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их 
устранение. Правила безопасного труда. 
Раздел «Технологии машинной обработки древесины и древесных 
материалов» 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, 
инструменты, приёмы работы. Контроль качества деталей. Профессии, 
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связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 
Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 
Раздел «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов» 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 
Сортовой прокат. Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с 
помощью штангенциркуля. Технологические операции обработки металлов 
ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и 
приспособления для данных операций. Профессии, связанные с обработкой 
металлов. 
Раздел «Технологии творческой  и опытнической деятельности»  
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 
Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 
Практические работы. Составление портфолио и разработка электронной 
презентации. Презентация и защита творческого проекта. 
Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при 
проектировании изделий. Технические и технологические задачи 
при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 
рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 
вариантов отделки). Основные виды проектной документации. Правила 
безопасного труда при выполнении творческих проектов. 
Варианты творческих проектов: 
Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Итоговый творческий проект (по выбору обучающихся). 
 
7 класс: 
 1.Введение.    
2. Интерьер жилого дома   
Освещение жилого дома. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 
Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 
помещении. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Работа над оформлением первого творческого проекта «Декоративная рамка 
для фотографий».  
Защита первого творческого проекта «Декоративная рамка для фотографий». 
3. Создание изделий из древесины и металлов 

Проектирование изделий из древесины с учетом её свойств. Конструкторская и 
технологическая документация. Точность изготовления изделий. Заточка и 
настройка дереворежущих инструментов. Виды и приемы выполнения 
декоративной резьбы. Соединения деталей в изделиях из древесины. Виды 
сталей и их термическая обработка для изготовления изделий. Устройство и 
принцип работы ТВС для вытачивания металлических деталей. Вытачивание 
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металлических деталей на ТВС. Нарезание резьбы на металлических деталях. 
Создание декоративно-прикладных изделий из металла. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
№ 1: Определение плотности древесины по объему и массе образца. 
№ 2: Заточка лезвия ножа и настройка рубанка 

№ 3: Создание декоративно-прикладного изделия из металла. 
Работа над оформлением второго творческого проекта «Доска кухонная». 
Защита второго творческого проекта «Доска кухонная». 
4. Создание  швейных изделий 

Ткани из волокон животного происхождения и их свойства. Конструирование 
поясной одежды. Моделирование поясной  одежды. Получение выкройки 
швейного изделия из пакета  готовых выкроек, из журнала мод или из 
интернета. Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. Технология 
ручных работ. Технология машинных  работ. Технология обработки среднего 
шва юбки с застежкой-молнией и разрезом. Технология обработки складок. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Технология обработки 
юбки после примерки. Отделка швейных изделий вышивкой. Вышивание 
лентами. 
Лабораторно-практические и практические работы 

№ 4: Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств 

Практическая работа: Выполнение образцов швов 

Практическая работа: Выполнение образца вышивки лентами 

Работа над оформлением третьего творческого проекта «Аксессуар для летнего 
отдыха ». 
Защита  третьего творческого проекта «Аксессуар для летнего отдыха ». 
5. Кулинария. 
Блюда из молока и молочных продуктов. Мучные изделия. Сладкие блюда. 
Сервировка сладкого стола. Пример творческого проекта "Приготовление 
сладкого стола". 
Лабораторно-практические и практические работы 

Работа над оформлением творческого проекта 

Защита творческого проекта. 
 
8 класс: 
1. Раздел "Технологии в энергетике"  
Введение. Производство, преобразование, распределение, накопление и 
передача энергии как технология. Электрическая сеть. Приёмники 
электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Бытовые 
электроосветительные и электронагревательные приборы.  
 2. Раздел "Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов"    
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Технология 
точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Технология 
тиснения по фольге. Басма. Декоративные изделия из проволоки (ажурная 
скульптура из металла). Просечной металл.  Чеканка.  



234

 

3. Раздел "Технологии изготовления текстильных изделий" 

Конструирование поясной одежды. Моделирование поясной одежды. 
Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 
мод или из Интернета. Ткани из химических волокон. Раскрой поясной одежды 
и дублирование детали пояса. Технология швейных ручных работ. 
Приспособления к швейным машинам. Технология машинных работ. 
Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом. 
Технология обработки складок. Подготовка и проведение примерки поясного 
изделия. Технология обработки юбки после примерки. Вышивание лентами.  
4. Раздел "Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов"   
Индустрия питания. Современные промышленные способы обработки 
продуктов питания. Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. 
Контроль потребительских качеств пищи. Виды теста и выпечки. Технология 
приготовления изделий из пресного слоенного теста. Технология 
приготовления изделий из песочного теста.  Сервировка сладкого стола. 
Праздничный этикет.  

5. Раздел "Технологии растениеводства и животноводства"   
Понятие о биотехнологии. Сферы применения биотехнологий. Технологии 
разведения животных.  
6. Раздел "Исследовательская и созидательная деятельность"  
Разработка электронной презентации в программе  Microsoft Office PowerPoint. 
Виды и содержание творческого специализированного проекта.  
 

9 класс: 
1. Социальные технологии (6 ч.). 
Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных 
технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и 
межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о социальных технологиях, 
применяемых в XXI в., и профессиях, связанных с реализацией социальных 
технологий. 
Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами 
населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, 
социальной сферы. Самостоятельная работа. Социальная помощь. 
Социальные сети как технология. Технологии работы с общественным 
мнением. Источники формирования и формы выражения общественного 
мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. 
Элементы негативного влияния социальной сети на человека. Практическая 
работа. Оценка уровня общительности. Самостоятельная работа. Поиск и 
изучение информации о социальных сетях, поисковых системах, сервисах 
мгновенного обмена сообщениями, которые в настоящее время являются 
самыми посещаемыми в России. 
 Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств 
массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации. 
Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнение и поведение людей. 
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Информационная война. Практическая работа. Обсуждение результатов 
самостоятельной внеурочной работы «Социальная помощь». Самостоятельная 
работа. Осуществление мониторинга (исследования) СМИ и ресурсов 
Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новой 
технологии, обслуживающей ту или иную группу потребностей (по выбору 
обучающегося или по указанию учителя). 
2. Медицинские технологии (4ч.) 
Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и 
оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная 
хирургия. Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в 
медицине. Практическая работа. Знакомство с информатизацией о 
здравоохранении региона. Самостоятельная работа. Исследование потребностей 
в медицинских кадрах в районе проживания. 
Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель 
прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое 
тестирование. Персонализированная медицина. Практическая работа. Изучение 
комплекса упражнений при работе за компьютером. Самостоятельная работа. 
Поиск информации в Интернете о значении понятий «диспансеризация» и 
«вакцинация», целях и периодичности их проведения. 
3. Технологии в области электроники (6 ч.) 
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 
заданными свойствами. Нано объекты. Нано материалы, область их 
применения. Практическая работа. Сборка электрических цепей с герконом и 
реостатом. Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о нано 
материалах, которые можно получить с помощью нано технологий. 
Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. 
Цифровая электроника, микроэлектроника. Практическая работа. Сборка 
электрических цепей со светодиодом. 
Фотоника, Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения 
фотоники. Нано фотоника, направления её развития. Перспективы создания 
квантовых компьютеров. Практическая работа. Сборка электрических цепей со 
светодиодом и сенсором. 
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете об областях 
деятельности человека, в которых применяется фотоника и нано  фотоника. 
4. Закономерности технологического развития цивилизации (6 ч.) 
Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды 
инноваций. Инновационные предприятия. Управление современным 
производством. Трансфер технологий, формы трансфера. Самостоятельная 
работа. Поиск информации в Интернете о циклах технологического и 
экономического развития России, закономерностях такого развития 
современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, 
ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, область применения. 
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о современных 
технологиях обработки материалов: ультразвуковая резка и ультразвуковая 
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сварка; лазерное легирование, лазерная сварка, лазерная гравировка; 
плазменная наплавка и сварка, плазменное бурение горных пород. 
Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. 
Техническое регулирование, его направления. Технический регламент. 
Принципы стандартизации. Сертификация продукции. Практическая работа. 
Знакомство с контрольно-измерительными инструментами и приборами. 
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о мерах длины, 
применявшихся в Древнем мире, на Руси, в Западной Европе. 
5. Профессиональное самоопределение (4 ч.) 
Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей 
человека. Востребованность профессии. Понятие «рынок труда». Понятия 
«работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные 
составные части и функции рынка труда. Практическая работа. Подготовка к 
образовательному путешествию в службу занятости населения. 
Самостоятельная работа. Изучение групп предприятий региона проживания. 
Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета 
труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. 
Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии. Практические работы. 
Обсуждение результатов образовательного путешествия в службу занятости 
населения. Подготовка к образовательному путешествию в учебное заведение. 
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о новых 
перспективных профессиях. 
Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». 
Методики выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и 
организаторских склонностей. Образовательная траектория человека. 
Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия 
в учебное заведение. Выявление склонности к группе профессий. Выявление 
коммуникативных и организаторских склонностей. Профессиональные пробы. 
Выбор образовательной траектории. 
6. Исследовательская и созидательная деятельность (6 ч.) 
  Выбор темы специализированного творческого проекта (технологического, 
дизайнерского, предпринимательского, инженерного, исследовательского, 
социального и др.). Реализация этапов выполнения специализированного 
проекта. Выполнение требований к готовому проекту. Расчёт затрат на 
выполнение и реализацию проекта. Защита (презентация) проекта. 

 
2.2.2.21.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
6 класс:  
1. Основы знаний о физической культуре 
Возрождение Олимпийских игр. Физическая подготовка (её влияние на 
укрепление здоровья человека). Физическая культура человека (закаливание). 
2.Спортивные игры 
Волейбол: изучение техники передачи мяча двумя руками сверху, техники 
приема мяча снизу, техники нижней прямой подачи. 
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Баскетбол: изучение техники ведения мяча, техники броска мяча одной рукой 
от плеча, техники передачи мяча в движении со сменой мест. 
3.Гимнастика с элементами акробатики 

В 6 классе учащиеся продолжают изучать технику: висов и упоров; опорного 
прыжка (мальчики- прыжок согнув ноги, девочки- прыжок боком); 
акробатических упражнений (кувырок назад, кувырок в перед «мост» с 
поворотом в упор). Также в 6 классе продолжается изучение строевых 
упражнений. 
4.Легкая атлетика 

Совершенствование техники бега на короткие и средние дистанции. 
Совершенствование техники специальных упражнений бегуна. 
Совершенствование техники прыжка в длину, в высоту. Совершенствование 
техники метания мяча. 
5.Кроссовая подготовка 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. 
 
7 класс: 
1. Основы знаний о физической культуре 
Олимпийское движение в России. Техническая подготовка (двигательные 
действия, двигательные умения и двигательные навыки ). Физическая культура 
человека (влияние занятий физической культурой на формирование 
положительных качеств личности). 
2. Спортивные игры 
Волейбол: изучение техники передачи мяча двумя руками сверху через сетку, 
техники приема мяча снизу через сетку, техники нижней прямой подачи. 
Баскетбол: изучение техники ведения мяча в движении, техники броска мяча 
двумя руками от головы, техники передачи мяча в тройках, технике штрафного 
броска. 
3. Гимнастика с элементами акробатики 
В 7 классе учащиеся продолжают изучать технику: висов и упоров; опорного 
прыжка (мальчики- прыжок ноги врозь, девочки- прыжок согнув ноги); 
акробатических упражнений (кувырок назад, кувырок вперед, «мост» с 
поворотом в упор- комбинация акробатических упражнений). Также в 7 классе 
продолжается изучение строевых упражнений. 
4.Легкая атлетика 
Совершенствование техники бега на короткие и средние дистанции. 
Совершенствование техники прыжка в длину, в высоту. Совершенствование 
техники метания мяча. 
Изучение техники: гладкого бега, эстафетного бега. 
5. Кроссовая подготовка 
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. 
 
8 класс: 
1. Основы знаний о физической культуре 
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Реакция организма на различные физические нагрузки. 
Самосовершенствование в целях повышения уровня двигательной и 
технической подготовленности. Двигательные качества человека и их развитие. 
Правила техники безопасности при занятиях физическими упражнениями. 
2. Спортивные игры 
В 8 классе учащиеся продолжают овладевать техникой элементов спортивных 
игр. 
Волейбол: передача мяча над собой во встречных колоннах; передача мяча в 
тройках после перемещения; игра по упрощенным правилам 
Баскетбол: бросок одной рукой от плеча с места; штрафной бросок; ведение 
мяча. 
3. Гимнастика с элементами акробатики 
В 8 классе учащиеся продолжают овладевать двигательными действиями ранее 
разученными. К этим действиям относятся: строевые упражнения; висы и 
упоры; акробатика (кувырок назад в упор, длинный кувырок, стойка на голове и 
руках, «мост» и поворот в упор стоя);опорные прыжки (прыжок согнув ноги 
через козла в длину). 
4.Легкая атлетика 
В 8 классе учащиеся продолжают овладевать техникой спринтерского бега, 
техника эстафетного бега, техникой прыжков в длину и метание малого мяча на 
дальность и в цель. 
5.Кроссовая подготовка 
В 8 классе учащиеся продолжают обучение бегу по пересеченной местности и 
преодолению препятствий. 
 
9 класс: 
1. Основы знаний о физической культуре 

Реакция организма на различные физические нагрузки. 
Самосовершенствование в целях повышения уровня двигательной и 
технической подготовленности. Двигательные качества человека и их развитие. 
Правила техники безопасности при занятиях физическими упражнениями. 
2. Спортивные игры 

В 9 классе учащиеся продолжают овладевать техникой элементов спортивных 
игр. 
Волейбол: передача мяча над собой во встречных колоннах; передача мяча в 
тройках после перемещения; игра по упрощенным правилам. 
Баскетбол: бросок одной рукой от плеча с места; штрафной бросок; ведение 
мяча. 
3. Гимнастика с элементами акробатики 

В 9 классе учащиеся продолжают овладевать двигательными действиями ранее 
разученными. К этим действиям относятся: строевые упражнения; висы и 
упоры; акробатика (кувырок назад в упор, длинный кувырок, стойка на голове и 
руках, «мост» и поворот в упор стоя);опорные прыжки (прыжок согнув ноги 
через козла в длину). 
4. Легкая атлетика 
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В 9 классе учащиеся продолжают овладевать техникой спринтерского 
бега, техника эстафетного бега, техникой прыжков в длину и метание малого 
мяча на дальность и в цель. 
5. Кроссовая подготовка 

В 9 классе учащиеся продолжают обучение бегу по пересеченной местности и 
преодолению препятствий. 
 
2.2.2.22. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
8 класс: 
Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни(23 часа). 
Здоровье человека. Здоровый образ жизни. Факторы укрепляющие и 
разрушающие здоровье. Вредные привычки и их профилактика. Опасные 
ситуации на дороге. Правила ПДД. Опасные ситуации на транспорте. Поведение 
пассажиров в общественном транспорте. Пожар. Причины пожаров. Меры 
пожарной безопасности. Использование средств пожаротушения. Опасные 
ситуации и поведение на воде. Оказание помощи утопающему. Основные 
правила безопасного использования бытовых приборов. Общее использование 
индивидуальных средств защиты.  Использование индивидуальных средств 
защиты: аптечки.  Использование индивидуальных средств защиты: ватно – 
марлевой повязки и  респиратора. Использование индивидуальных средств 
защиты: противогаза.  Безопасное поведение человека в природных условиях. 
Меры безопасности при пребывании человека на территории с 
неблагоприятными экологическими факторами. ПДК вредных веществ в 
атмосфере воде, почве. Ситуации криминогенного характера. Способы 
самозащиты. Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого 
скопления людей. Меры предосторожности при совершении террористического 
акта. Поведение при похищении или захвате в заложники. 
Раздел 2.  Оказание первой медицинской помощи  (4 часа). 
Первая медицинская помощь: закрытые повреждения. Первая медицинская 
помощь: открытые повреждения. Первая медицинская помощь при обмороке, 
воздействии высоких и низких температур.  Общие принципы диагностики и 
оказания неотложной помощи при отравлениях. 
Раздел 3.  Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (7 
часов). 
Чрезвычайные ситуации природного характера.  Поведение человека в случае  
возникновения чрезвычайных ситуации природного характера. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера.  Поведение человека в случае  возникновения 
чрезвычайных ситуации техногенного характера. Действия населения по сигналу 
«Внимание всем!». Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 
Эвакуация населения из опасных зон. 
 
9 класс: 
Раздел I. Когда человек сам себе враг (6 часов). 
Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на 
растущий организм. Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм 
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человека. Первая помощь при отравлении алкоголем. Что такое наркотики и 
наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 
 Раздел 2.  Безопасный туризм (7 часов).Виды активного туризма. 
Обязанности туриста в туристской группе. Правила безопасности в туристском 
походе. Преодоление естественных препятствий. Обеспечение безопасности 
при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», 
«на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Правила обеспечения 
собственной безопасности туриста, который оказался в лесу один или отстал от 
группы. Основные правила безопасности при выборе места для организации 
бивуака туристской группы. Правила разведения костров. Функции, свойства и 
особенности узлов, используемых туристами в путешествиях. Требования к 
подбору рюкзака для туристского похода.  
Раздел 3.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

(14 часов). 
Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
Система оповещения. Общие правила эвакуации. Что такое землетрясение. 
Правила поведения во время землетрясения. Извержение вулкана - грозное 
стихийное явление. Поведение во время извержения вулкана. Что такое сели и 
оползни. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней. Что 
такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 
приближения. Действия перед наводнением и при наводнении. Природные 
пожары, их причины. Действия при природном  пожаре. Причины и виды 
техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на 
гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида. 
Чрезвычайные ситуации социального характера. 
 Раздел 4. Национальная безопасность Российской Федерации (7 часов). 
Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после 
него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. Государственная 
политика противодействия экстремизму и терроризму в России. Особенности 
проведения спецопераций. Что такое национальная безопасность Российской 
Федерации. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской 
Федерации. 
 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 
основного общего образования 
     Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 
2.3.1. Цель и задачи программы 
    Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 
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Задачи: 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции — «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 
традиций народов России; 
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 
и жизненного оптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 
выбора; 
•  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности; 
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 
В области формирования социальной культуры: 
•  формирование российской гражданской идентичности, включающей в 
себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 
нации; 
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны; 
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• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
процессе образования; 
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 
на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 
с представителями различными социальных и профессиональных групп; 
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 
людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 
человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 
культурном развитии России; 
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота 
о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 
членов семьи, взаимопомощь и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 
краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 
уважение культур и народов); 
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 
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закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 
своей страны); 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 
диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 
образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 
природой); 
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 
развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 
труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 
искусстве, эстетическое развитие личности). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 
 
2.3.2. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся 
        Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 
то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы  актуализированы 
определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 
народов мира. 
        Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 
социально - педагогическое пространство образовательного учреждения. 
Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 
разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 
ценностей общественные субъекты могут оказывать МАОУ «Школа № 39» 
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 
         Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 
ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
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отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей 
к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя. 
          Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения подростка со значимым другим. 
         Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 
возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-
смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 
подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 
идентификационный механизм — происходит проекция собственных 
возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 
свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 
следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 
рефлексию личности, мораль 
— способность подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать 
в соответствии с моралью и требовать этого от других. 
         Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 
в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 
ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 
идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 
общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 
организаций и др. При этом деятельность МАОУ «Школа № 39», 
педагогического коллектива в организации социально-педагогического 
партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 
методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 
внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 
взаимодействие МАОУ «Школа № 39» и других общественных субъектов 
осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 
          Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 
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проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 
стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 
активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 
духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 
воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 
общественно значимых проблем. 
          Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 
их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 
семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
          Системно-деятельностная организация воспитания помогает 
преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших 
и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 
социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. МАОУ 
«Школа № 39» как социальному субъекту — носителю педагогической 
культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 
социализации подростка. 
2.3.3. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 
историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 
ценностях современного общества России; 
•  системные представления об институтах гражданского общества, их 
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 
лиц, охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 
важнейших событий отечественной истории; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
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• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 
гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 
действовать в современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 
со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых 
проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 
собеседник, слушатель; 
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 
группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 
сотрудник и др.; 
• формирование собственного конструктивного стиля общественного 
поведения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 
поступать по законам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 
учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 
трудности и доводить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 
социального развития, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 
народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 
идентичности; 
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• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формах деятельности; 
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 
среды и экологической культуры человека; 
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-
психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 
окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
человека; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 
избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 
человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 
общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной 
деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду 
и творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
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• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 
всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 
уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 
следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 
риски; 
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 
или профессиональному выбору в случае перехода в систему 
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 
интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования); 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
имуществу МАОУ «Школа № 39», учебникам, личным вещам; поддержание 
чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 
благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 
образовании и труде. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 
формы познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 
• представление об искусстве народов России. 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека: 
• Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится МАОУ «Школа № 39». 
• Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 
• Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
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этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 
проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 
     Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 
представителями общественных организаций, посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями). 
      Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 
в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими. 
• Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально - культурных праздников). 
• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 
• Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума. 
• Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека. 
• Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 
спорт, творчество, увлечения (хобби). 
• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
• Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 
образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы 
в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 
школой и т. д. 
• Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 
реализации посильных социальных проектов — проведении практических 
разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих 
конкретную социальную проблему школы или города. 
• Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 
отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 
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• Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу. 
• Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 
существах, природе. 
• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 
участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 
отношениях. 
• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 
семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст-
венность между поколениями). 
• Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни 
• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 
• Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 
жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 
представления для младших школьников, сверстников, населения. 
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 
оздоровления. 
• Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 
и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 
домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 
мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 
практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 
конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 
• Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных походах и 
экскурсиях, путешествиях. 
• Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 
деятельности экологических центров, экологических патрулей; создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов. 
• Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 
различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 
• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 
обсуждения видеосюжетов и др.). 
• Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 
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общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 
общественными экологическими организациями. 
• Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, лицее, 
микрорайоне; 
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 
например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма 
(пруда, речки, озера и пр.). 
• Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология 
и бизнес и др. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
• Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки», конкурсов 
научных проектов. 
• Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 
окружающей среды. 
• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 
учебные пособия для учебных кабинетов, руководят  познавательными играми 
обучающихся младших классов. 
• Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 
знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 
• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 
своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 
презентаций «Труд нашей семьи». 
• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 
базе МАОУ «Школа № 39» и взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования, других социальных институтов. 
• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 
(в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т. д.), раскрывающих 
перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 
деятельности). 
• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 
базе МАОУ «Школа № 39» и учреждений дополнительного образования, 
других социальных партнёров (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, других трудовых и 
творческих общественных объединений, как подростковых, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками МАОУ «Школа № 39», 
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
• Учатся творчески и критически работать с информацией: 
целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 
обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 
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проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
• Получают представления об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч 
с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам). 
• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 
памятниками культуры, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 
• Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 
их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 
художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 
предмет их этического и эстетического содержания. 
• Получают опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного образования. 
• Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 
включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 
• Участвуют в оформлении класса и МАОУ «Школа № 39», озеленении 
пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

2.3.5. Этапы организации социализации обучающихся 

       Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 
стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 
обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 
МАОУ «Школа № 39» и укладом школьной жизни. Организация социального 
воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов. 
Организационно-административный этап (ведущий субъект — 
администрация МАОУ «Школа № 39») включает: 
• создание среды МАОУ «Школа № 39», поддерживающей созидательный 
социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 
позитивные образцы поведения; 
• формирование уклада и традиций МАОУ, ориентированных на создание 
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 
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гражданско- патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 
приоритетов развития общества и государства; 
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия 
обучающихся; 
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников МАОУ «Школа № 39», 
представителей общественных и иных организаций для решения задач 
социализации; 
• создание условий для организованной деятельности социальных групп МАОУ 
«Школа № 39»; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 
его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 
коллектив школы) включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения; 
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 
обучения и воспитания; 
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
• использование социальной деятельности как ведущего фактора 
формирования личности обучающегося; 
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 
необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 
деятельности обучающихся; 
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 
поведения; 
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного 
взаимодействия с социальным окружением; 
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту; 
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• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 
обучающегося; 
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби); 
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 
сфер жизни окружающего социума; 
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 
Интернет; 
• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 
личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика,самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека. 

Миссия МАОУ «Школа № 39» в контексте социальной деятельности на 
уровне основного общего образования — дать обучающемуся представление об 
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с различными 
социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся 
         Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 
обучения, создания дополнительных пространств самореализации 
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 
поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся 
в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 
общественной и трудовой деятельности. 
       Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 
роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 
литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 
свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 
определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной 
или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем. 
         Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 
различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 
значимые взрослые. 
       Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 
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качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
        Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 
отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 
развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 
понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 
общественных процессов. 
        Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 
ученического самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 
обучающиеся должны иметь возможность: 
• участвовать в принятии решений Совета МАОУ «Школа № 39»; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины в МАОУ «Школа № 39»; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления МАОУ «Школа № 
39». 
Деятельность общественных организаций и органов ученического 
самоуправления в МАОУ «Школа № 39» создаёт условия для реализации 
обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 
        Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 
является их включение в общественно значимые дела, социальные и 
культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 
осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 
квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры. 
        Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности 
в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 
трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста. 
         При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 
коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 
востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 
деятельность для других должны стать основными признаками различных 
форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 
доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
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ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 
социальными императивами гражданина. 
       Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 
быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 
видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная 
с учебными занятиями, ручной труд, общественно-полезная работа, и др.) 
может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 
обучающихся. 

2.3.7. Организация работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Обучающиеся получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 
природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 
экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 
экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 
деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 
— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 
младших школьников, сверстников, населения. 
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 
оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад 
школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 
утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 
процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 
ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 
деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, экологических лагерей. Ведут краеведческую, 
поисковую, экологическую работу в местных  туристических походах и 
экскурсиях, путешествиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 
деятельности школьных экологических центров; создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 
различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 
обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских 
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 
общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте; 
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 



257

 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 
водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 
бизнес и др. 
      Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 
здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений. 
1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 
выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности; 
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов; 
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом. 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 
физической культуры.  
3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 
особенностей; 
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
•владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 
физического напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 
представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств. 
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4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; 
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; 
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 
культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 
зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 
нагрузке). 
5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 
рода зависимостей: 
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 
обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 
соблюдать эти правила; 
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 
ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 
самореализации, достижения социального успеха; 
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 
качества и способности; 
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 
на основе анализа своего режима; 
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения: 
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 
разных ситуациях; 
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), 
а также поступки и поведение других людей. 

2.3.8. Деятельность МАОУ «Школа № 39» в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
      Экологическая здоровьесберегающая деятельность лицея на ступени 
основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 
блоков:  
по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 
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модульных образовательных программ и просветительской работы с 
родителями (законными представителями) и должна способствовать 
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 
среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
      Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
МАО»Школа № 39» включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений МАОУ «Школа № 
39» санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 
образования; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 
горячих завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники). 
 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 
снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию); 
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы 
с учебной информацией и организации учебного труда; 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 
основного общего образования; 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне 
основного общего образования. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 
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здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера; 
• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-
м уроками в основной школе; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 
кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 
мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад и т. п.). 
Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы МАОУ «Школа № 39» программ, направленных 
на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 
и т. п. 
Формы организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— факультативные занятия; 
— проведение классных часов; 
— занятия в кружках; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 
культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования обучающимися должны быть 
достигнуты определённые результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурноисторическому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 
народным традициям, старшему поколению; 
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
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государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
• системные представления о народах России, понимание их общей 
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 
• представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 
жизни; 
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 
защитникам Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 
духовных ценностей и моральных норм; 
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 
(семья, коллектив класса и школа, сообщество города, неформальные 
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах; 
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 
школьном коллективах; 
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 
городе; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 
контексте традиционных моральных норм. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к своей школе, своему селу, городу, народу, России, к 
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального российского народа; 
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 
Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 
людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 
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• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 
преодолевать конфликты в общении; 
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 
способность объективно оценивать себя; 
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 
нравственное представление о дружбе и любви; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 
социального развитии, продолжения рода; 
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 
социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 
благополучие. 
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 
рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 
информационной среды. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 
семьи, педагогов, сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; 
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формах деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, 
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 
факторами; 
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 
вариантов здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 
экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
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культуре народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 
социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 
как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 
развития явлений в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 
на социоприродное окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 
факторов на человека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 
давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 
возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях; 
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 
целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 
здоровья; 
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 
путей их решения. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
• понимание нравственных основ образования; 
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• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 
учебно-исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 
работать с информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 
сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 
всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 
детьми и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 
интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.10. Мониторинг эффективности реализации МАОУ «Школа № 39» 
Программы воспитания и социализации обучающихся 

Принципы ведения мониторинга эффективности реализации в МАОУ «Школа 
№ 39» Программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
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обучающихся. 
      В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 
процесса воспитания и социализации обучающихся; 
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности МАОУ «Школа № 39» на изучение 
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 
социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 
деятельности личности, её внутренней активности; 
— принцип объективности предполагает формализованность оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
обучающихся; 
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

2.3.11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 
результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 
результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 
разработанных заданий. 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации учащихся используются 
следующие виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 
получения информации на основании ответов обучающихся на специально 
подготовленные вопросы анкеты; 
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 
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разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 
процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 
исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 
своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 
достоверных результатов; 
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 
проведении тематически направленного диалога между исследователем и 
учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания 
и социализации обучающихся. Психолого-педагогическое наблюдение — 
описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся 
в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 
развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 
которых он оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся. 
Психолого-педагогический эксперимент - основной метод исследования 
воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 
самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на 
оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся. 
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся.  
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных 
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся.  
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 
социализации обучающихся. 
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 
основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений воспитательной программы). 
Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 
подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования. 
 
Критерии эффективности 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 



267

 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 
Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 
на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 
в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

2.4. Программа коррекционной работы 
     Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
основного общего образования. Программы коррекционной работы основного 
общего образования и начального общего образования являются 
преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 
образования должна обеспечивать: 
— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 
Разработка и реализация программы коррекционной работы может 
осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и 
совместно с иными образовательными учреждениями посредством организации 
сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как 
наиболее действенная форма совместной деятельности образовательных 
организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы основного общего образования. 
Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям); 
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
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развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 
основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 
образования становятся формирование социальной компетентности обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 
способностей личности для самореализации в обществе. 
Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования; 
— определение особенностей организации образовательного процесса и 
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 
— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направ-
ленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 
образовательного пространства при переходе от начального общего 
образования к основному общему образованию, способствует достижению 
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образова-тельной программы основного общего образования, необходимых 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 
другими разделами программы основного общего образования: программой 
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
основного общего образования, программой профессиональной ориентации 
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обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
формирования и развития ИКТ- компетентности обучающихся, программой 
социальной деятельности обучающихся. 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 
интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии. 
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
Направления работы: 
        Программа коррекционной работы на уровне основного общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 
основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа 
включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образова-
тельной программы основного общего образования; 
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 
образования).  
Коррекционно-развивающая работа включает: 
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— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социаль-но-
психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возмож-ностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер; 
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования; 
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 
— формирование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья; 
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями.  
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 
не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
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представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Механизмы реализации программы. Требования к условиям реализации 
программы.  
Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 
могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, по общей 
образовательной программе основного общего образования или по 
индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 
дистанционной форм обучения. 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм); 
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-
педагогической направленности, диагностический и коррекционно-разви-
вающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога- психолога, социального педагога, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога и др. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 
является использование специальных (коррекционных) образовательных 
программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов.  
Информационное обеспечение 
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         Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
Электронная образовательная среда МАОУ «Школа № 39» способна 
обеспечить широкий доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам. 
        В МАОУ «Школа № 39» создана комфортная развивающая 
образовательная среда: 
— преемственная по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающая особенности организации основного общего образования, а 
также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на данном уровне общего образования; 
— обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— способствующая достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающая его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 
представителей); 
— способствующая достижению результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план основного общего образования 

    Учебный план 6-9-х классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  города Ростова – на – Дону «Школа № 39» 
(далее МАОУ «Школа № 39») сформирован в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее ФГОС ООО) с учетом  основной образовательной программы 
основного общего образования МАОУ "Школа № 39", с учетом "Рекомендаций по 
составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 
на 2022-2023 учебный год" и положений Устава МАОУ "Школа № 39". 

При проведении занятий по «Иностранному языку» (6-9-е классы), 
«Информатике» (7-9 классы) осуществляется деление классов на две группы при 
наполняемости не менее 25 человек.  
        Часы части, формируемой участниками образовательных отношений и часы 
компонента образовательного учреждения проводятся в форме урока. 
      Внеурочная деятельность в 6-9-х классах организуется по основным 
направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, формируется 
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется через такие формы, как,  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, что 
соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) 
и гигиеническим нормативам по устройству, содержанию и режиму работы 
организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
(СанПиН 1.2.3685-21). Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении допустимой  недельной нагрузки обучающихся. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 
общешкольные помещения: предметные кабинеты, актовый и спортивный залы, 
библиотека, спортивная площадка.  
        МАОУ «Школа № 39» располагает необходимыми кадровыми ресурсами  для 
реализации данного учебного плана. 
        При организации образовательного процесса используются учебники и учебно 
– методические пособия в соответствии  с приказом Министерства просвещения  
Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О утверждении федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями, 
внесенными приказами Минпросвещения России  от 18.05.2020 № 249, от 23.12.2020 
г. № 766. Использование электронной формы учебника является правом участников 
образовательных отношений. 
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Учебный план для 6-9-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования. 
Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность учебного года для 
обучающихся 6 – 8 классов - 35 учебных недель, для обучающихся 9 классов – 34 
учебные недели. Режим работы: для обучающихся 6– 9-х классов – 5-дневная 
учебная неделя. Текущая промежуточная аттестация обучающихся 6 – 9 классов 
осуществляется 1 раз в четверть (по окончании каждой четверти) по результатам 
текущих отметок.  Промежуточная (переводная) аттестация обучающихся 6 - 8 
классов проводится с целью определения уровня освоения образовательной 
программы, контроля качества знаний по предметам. Промежуточная (переводная) 
аттестация проводится один раз в год, в мае месяце. Перечень предметов  
рекомендуется педагогическим советом МАОУ «Школа № 39», утверждается 
приказом директора. Формы проведения промежуточной (переводной) аттестации 
на уровне основного общего образования: диктант с грамматическим заданием, 
контрольное списывание, краткое изложение с элементами сочинения, комплексная 
контрольная работа, контрольная работа, тест. При определении подходов к 
контрольно-оценочной деятельности обучающихся учитываются формы и виды 
контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, 
проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 
«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к форми-
рованию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 
организациях», подготовленные в 2021 г Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки РФ. Инструментарий строится на межпредметной основе и 
может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 
(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 
обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 
позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 
самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 
развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне 
среднего общего образования или профессионального образования, создает условия 
для получения обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к 
выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 
самообразования. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 
          В 6 классе на изучение русского  языка отводится  6 часов в неделю, в 7 классе 
– 4 часа в неделю; в 8-9 классах - по 3 часа в неделю.   
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 Обязательная часть ФГОС ООО отводит на изучение «Литературы» в 6 
классах 3 часа в неделю, в 7, 8 классах – 2 часа в неделю,  в  9 классе  - 3 часа в 
неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 
обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» и 
реализуется за счет часов  части, формируемой участниками образовательных 
отношений. На изучение предмета "Родная литература (русская)" отводится 1 час за 
счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 7 
классе. Учебный предмет "Родной язык (русский)" изучается в 9 классе в количестве 
1 часа в неделю за счет часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в 
пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся   при 
приеме (переводе) на обучение в МАОУ "Школа № 39". 
          Предметная область «Иностранные языки» представлена  обязательным 
учебным предметом «Иностранный язык» и изучается в объеме    3 часа в неделю с 
6 по 9 класс. В 2022 - 2023 учебном году на уровне основного общего образования 
будут изучаться английский и испанский языки. В соответствии с пожеланиями 
родителей (законных представителей) в 2022-2023 учебном году  в учебный план 6-х 
классов включен предмет "Второй иностранный язык", который изучается за счет 
часов части, формируемой участниками образовательных отношений: в количестве 
1 часа в неделю. В качестве второго иностранного языка обучающиеся изучают 
испанский и английский языки.  Количество часов на изучение второго 
иностранного языка будет увеличено в 6 классе за счет часов внеурочной 
деятельности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 
учебные предметы «Математика» (6 класс), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» 
(7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). «Математика» изучается в 6-х классах 
по 5 часов в неделю; «Алгебра» - в 7-9-х классах – по 3 часа в неделю;  
«Геометрия» - в 7-9-х классах – по 2 часа в неделю. 
          «Информатика» изучается с 7-го класса как самостоятельный предмет по 1 
часу в неделю в 7-9-х классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 
обязательных учебных предметов:   «История России. Всеобщая история» (6-9 
классы) - 2 часа в неделю, «Обществознание» (6-9 классы) - 1 час в неделю, 
«География»: 6 классы - 1 час в неделю, 7-9 классы - 2 часа в неделю.  
          В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 
обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 
«Биология» (6-9 классы). Учебный предмет «Биология» изучается по 1 часу в 6-7 
классах, по 2 часа – в 8-9 классах. Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8-х 
классах – по 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю. Учебный предмет 
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«Химия» изучается в 8 и 9 классах по 2 часа в неделю. 
Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 
общеобразовательной организации (6-9 классы). Изучается в 6-8 классах по 2 часа в 
неделю, в 9 классе - 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 
«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(8-9 классы).  
          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 
как самостоятельный предмет в 8-9 классах по 1 часу в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 
часов в неделю при 5-дневной учебной неделе. Для удовлетворения биологической 
потребности в движении независимо от возраста обучающихся третий час будет 
реализован в рамках внеурочной деятельности.  
          За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений в 7 - 9 
классах изучается учебный предмет   «Экономика» - по 1 часу в неделю.  
          В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 
«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). Оба предмета 
изучаются в объеме 1 часа в неделю по каждому предмету. 
         Учебная  недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет  в 6 
классе - 29 часов, в 7 классе – 31 час, в 8 классе – 33 часа, в 9 классе – 33 часа, что  
соответствует санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6). 

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 
спецификой и возможностями организации и обеспечивает освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации содержания с учетом 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (письмо 
Минпросвещения России от 26.02.2021 № 03-205 «Методические рекомендации по 
обеспечению возможности освоения основных образовательных программ 
обучающимися 5–11 классов по индивидуальному учебному плану»). 
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Предметные области 
Учебные предметы  

                                  
Классы 

6 класс 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык  
и  родная литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные 
языки Иностранный язык 

3 

Математика и 
информатика 

Математика  
 

5 

Общественно-
научные предметы  
 
 

История России. 
Всеобщая история. 

2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-
научные предметы Биология 

1 

ОДНКНР* 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

0* 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное 
искусство 

1 

Технология  Технология  2 

Физическая культура 
и ОБЖ Физическая культура 

2 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 

Второй иностранный язык 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка  

29 

 
 
*изучается в рамках внеурочной деятельности 
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Предметные области 
Учебные предметы  

                                  
Классы 

7 класс 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык  
и  родная литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные 
языки Иностранный язык 

3 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-
научные предметы  
 
 

История России. 
Всеобщая история. 

2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-
научные предметы 

Физика 2 

Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное 
искусство 

1 

Технология  Технология  2 

Физическая культура 
и ОБЖ Физическая культура 

2 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 

Родная литература (русская) 1 
Экономика 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка  

31 
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Предметные области 
Учебные предметы  

                                  
Классы 

8 класс 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык  
и  родная литература  

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные 
языки Иностранный язык 

3 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-
научные предметы  
 
 

История России. 
Всеобщая история. 

2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-
научные предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 1 

Технология  Технология  2 

Физическая культура 
и ОБЖ 

Физическая культура 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 

Экономика 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка  

32 
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Предметные области 
Учебные предметы  

                                  
Классы 

9 класс 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык  
и  родная 
литература*  

Родной язык 0* 

Родная литература 0 

Иностранные 
языки Иностранный язык 

3 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-
научные предметы  
 
 

История России. 
Всеобщая история. 

2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-
научные предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Технология Технология 1 

Физическая культура 
и ОБЖ 

Физическая культура 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 

Родной язык (русский) 1 
Экономика 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка  

33 

 
*за счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Внеурочная деятельность в 6-9 классах организуется в соответствии 
с требованиями Стандарта по основным направлениям развития личности: 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 
- спортивно-оздоровительное 
через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, что соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям 
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
(СанПиН 1.2.3685-21). 
Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с 
программой духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на 
духовно-нравственное развитие и воспитание в каждом ученике гражданина 
и патриота, предусматривающее принятие ими моральных норм, 
нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 
Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию 
познавательной деятельности, направленной на самостоятельное 
приобретение обучающимися нового знания или нового алгоритма 
приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 
деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование целостного, 
осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 
Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-
образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 
деятельности, что позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к 
национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель 
- формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 
      Для организации различных видов внеурочной деятельности 
используются общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, 
библиотека, спортивная площадка, а также помещения Дворца творчества 
детеи и молодёжи (ДТДиМ) в соответствии с договором о сотрудничестве. 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Название курса. 
Формы организации 

внеурочной 
деятельности 

6 "А" 6 "Б" 7"А" 7 "Б" 8"А" 8 "Б" 9"А" 

Социальное "Юные инспектора 
движения", детское 
объединение 

1       

"Финансовая 
грамотность", 
практико-

    1 1 1 
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ориентированный 
кружок 

2.Общекульту
рное 

"Волшебные краски", 
кружок 

  1 1    

3.Общеинтел-
лектуальное 

"Занимательный 
испанский", кружок 

  1 1    

«Вокруг тебя-мир...»  1   1 1 1 
«Юный информатик"   1 1    
"Компьютерная 
грамотность. Графики и 
анимация", кружок 

    1 1 1 

"Занимательная 
информатика", кружок 

1 1      

4.Духовно-
нравственное 

"Разговор о важном", 
классный час 

1 1 1 1 1 1 1 

ОДНКНР 1 1      
5.Спортивно-
оздоровитель
ные 

"Спортивные игры. 
Баскетбол" 

    1 1 1 

"Спортивные игры. 
Волейболл" 

1 1 1 1    

ИТОГО  5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

            Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 
 
3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
             

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников (в 

соотвествии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н) 

Требования к уровню  Фактический 

Руководитель 
МАОУ 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения. 

1/1 высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы 
на педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 

Соответствует 
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дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

 

Заместитель 
руководителя 

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствова-ние 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса. 

2/2 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

 

Соответствует 

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора 
и освоения 
образовательных 
программ. 

 

16/16 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований 
к стажу работы. 

 

Соответствует 

Педагог - 
психолог 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее 

Соответствует 
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благополучия 
обучающихся. 
 

профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления 
требований к стажу работы. 

 

Преподаватель
-организатор 
основ 
безопасности 
жизне-
деятельности 
 

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит учебные, в 
том числе 
факультативные и 
внеурочные, 
занятия, используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения. 
 

1/1 высшее профессиональное 
образование и 
профессиональная подготовка 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или ГО без предъявления 
требований к стажу работы 
либо, среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО и стаж 
работы по специальности не 
менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) 
образование и дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
образования и педагогики и 
стаж работы по специальности 
не менее 3 лет. 

Соответствует 

Педагог - 
библиотекарь  

1/1  Соответствует 

Лаборант следит за исправным 
состоянием 
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов. 

2/2 среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы 
или начальное 
профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет. 

 

Соответствует 

 
Образовательный уровень педагогических работников 

№  
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество учителя 
(список всех 
педагогических   
работников ОУ) 
 
 

Образование  
(когда и какие 

учебные 
заведения 
окончил) 

Направление 
подготовки или 
специальность 
по диплому(ам) 

Данные о повышении 
квалификации, 

профессиональной 
переподготовке 

(учреждение, 
направление 

подготовки, год)  
 

 

Преподаваем
ый 
предмет(ы) с 
указанием 
классов 

1. Лепская Виктория 
Александровна 

Ростовский 
Государственный 
педагогический 

 Филология ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
областной институт 

повышения квалификации и 

Русский язык и 
литература, 7а, 
7б, 8а,  
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университет 1997 г. переподготовки работников 
образования» по программе 

«Русский язык и 
литература», 2018 г. 

Технология в 9а 
классе 
внеурочная 
деятельность в 8 
классе "Разговор 
о важном" 

2. Ролик Наталья 
Анатольевна 

Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт диплом ИВ № 
933579 выд. 24.06.1987 

г. Учитель русского 
языка и литературы. 

Русский язык и 
литература 

ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Русский язык 
и литература» 2020 

 

Русский язык и 
литература, 6а, 
8б, 9а,  
Технология в 9а 
классе 
внеурочная 
деятельность в 8 
классе "Разговор 
о важном" 

3. Давыдовская Ольга 
Васильевна 

Адыгейский 
Государственный 
педагогический 

институт, 
1973 г. 

Английский и 
немецкие языки 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
областной институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования» по программе 
«Иностранный язык», 2021  

 английский 
язык в  6а, 6б, 7а,  
8а, 8б классах 

4. Анцыбор  Любовь 
Викторовна 

Южный Федеральный 
Университет 

Педагогический 
институт ,2013 г. 

Теория и методика 
преподавания 
иностранных 

языков и культур 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
областной институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования» по программе 
«Иностранный язык», 2022 

английский язык 
в  6а, 6б, 7а,  7б, 
8а, 9а классах 

5. Мамина Нафися 
Феритовна 

Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 

им Ленинского 
комсомола  

Филолог преподаватель 
испанского языка  
ЛВ № 139455 от 

28.06.1984 

Испанский язык ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
«Методология и технология 
цифровых образовательных 

технологий в 
образовательной 

организации» 2021 

Испанский язык 
в 6-х классах 
Второй 
иностранный 
язык (испанский) 
в 6-х классах 
внеурочная 
деятельность в 7 
классе 
"Занимательный 
испанский" 

6. Еськова Наталья 
Витальевна 

Ростовский –на -
Дону 

Государственный 
педагогический 

институт, 
1981 г. 

математика ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО 
по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования «Математика» 
2022 

Алгебра и 
геометрия в   
7б, 8а, 9а классах 
Технология в 9а 
классе 
внеурочная 
деятельность в 
9а классе 
"Разговор о 
важном" 

7. Пимонова  Елена 
Викторовна 

Ростовский – на – 
Дону 

государственный 
педагогический 

университет, 1999 г. 

История 
Обществознание  

право 

ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «История» 
2020  
Финансовая грамотность в 
обществознании 2021 

История и 
обществознание
в 6аб, 7аб, 8аб, 
9а классах 
Технология в 6а 
классе 
внеурочная 
деятельность в 
6а классе 
"Разговор о 
важном", 
ОДНКНР в 6 
классах, "Юные 
инспектора 
движения" в 6-х 
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классах 

8. Карпенко Мария 
Ивановна 

Киевский 
государственный 
педагогический 

институт, 1979 г. 

География ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «География» 
2021  
ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Экономика» 
2021  

география в 6-9 
классах, 
экономика в 
7-9 классах 
внеурочная 
деятельность в 8 
классе 
"Финансовая 
грамотность" 

9. Гаджикурбанова 
Минара 
Шамсутдиновна 
 

Дагестанский 
государственный 
университет 
Диплом БВС 0721694 
Выд 24.06.1999 

Биология 
химия 

ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Современные 
педагогические технологии 
и особенности 
преподавания экологии и 
экологических основ 
природопользования в 
условиях реализации ФГОС 
СПО» 2021 

Биология в 6-9 
классах, химия в 
8-9 классах 
Технология в 6б 
классе 
внеурочная 
деятельность в 
6б классе 
"Разговор о 
важном" 

10. Мамалакова Саида 
Зайналбековна 

Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт диплом ФВ № 
345593 выд. 10.07.1991 
г. физика с 
дополнительной 
специальностью 
математики. 

Физика 
математика 

ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО 
профессионального 
образования по программе 
дополнительного «Физика» 
2021  
ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО 
профессионального 
образования по программе 
дополнительного 
образования Математика 
2020 

Физика в 7а, 8б, 
9а классах 
Алгебра и 
геометрия в 7а, 
8б классах 

11. Бабай  Юлия 
Вячеславовна 
 

ФГАОУ ВПО «ЮФУ» 
диплом магистра  
106104 0000940 выд. 
01.07.2015 
Радиофизика 

 Московский институт 
современного 
академического образования 
Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическое 
образование: учитель 
физики» 2016 
ДПО «Развитие»  
«Педагогическое 
образование: учитель 
математики» 2021 

Математика в 6-
х классах 
Физика в 7б, 8а 
классах 
Технология в 7б 
классе 
внеурочная 
деятельность в 
7б классе 
"Разговор о 
важном" 
 

12. Данилова Анастасия 
Александровна 

ДГТУ  
ВСВ1543769 от 
30.05.2006 
Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления, специалист 

 ООО "Центр 
профессионального 
образования «Развитие», 
профессиональная 
переподготовка 
"Педагогическое 
образование: учитель 
информатики", 2022 

Информатика в 
7-9 классах 
внеурочная 
деятельность в 
6-х классах 
"Занимательная 
информатика", в 
7-х классах 
«Юный 
информатик", в 
8-9  классах 

"Компьютерная 
грамотность. 
Графики и 
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ПЛАН-ЗАКАЗ 
на  повышение   квалификации   руководящих  и  педагогических  

работников МАОУ «Школа № 39» на  2022-2023   учебный   год 

 

анимация" 

13. Капустин Николай 
Алексеевич 

ФГАОУ ВПО «ЮФУ» 
диплом бакалавра 
106132 0001239  выд. 
21.07.2020 

Физическое 
воспитание 

 Физическая 
культура в 5-9 
классах 
внеурочная 
деятельность в 
6-7 классах 
"Спортивные 
игры. 
Волейболл" 

14. Иванова Дарья 
Алексеевна 

Каменский 
педагогический колледж 
2014 г. 
изобразительное 
искусство и черчение 

 

изобразительное 
искусство и 

черчение 

ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Изобразительное 
искусство» 2022  

Изобразительное 
искусство в 5-7 
классах 
внеурочная 
деятельность в 
7а классе 
"Разговор о 
важном", в 6 
классах 
"Волшебные 
краски" 

15. Чернышева Марина 
Леонидовна 

Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 
 РВ № 188052, 1988 

 

Музыка с доп. 
специальностью 
педагогика 

 

ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО 
«Мультимедийные 
технологии изучения 
исскуства народов России в 
урочной и внеурочной 
деятельности в контексте 
медиаобразования» 2020 

Музыка в 6-8 
классах 
Программа 
дополнительного 
образования 
"Вокальное 
объединение 
"Юность" 

16. Харченко Любовь 
Вениаминновна 

Ростовский –на -Дону 
Государственный 
Университет, 1971 

педагогика и 
психология 

ООО «Центр 
профессионального 
образования «Развитие» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Психология» 
2021 

педагог - 
психолог 

№  
п/п 

Категория 
слушателей 

Фамилия имя отчество слушателя, образовательное учреждение, контактный 
телефон 

Объем КПК -144 часа Объем КПК -108 часа Объем КПК -72 часа 
1. Педагоги-

психологи 
  Харченко Любовь 

Вениаминовна, МАОУ 
"Школа № 39" 

2. Учителя 
информатики 

Данилова Наталья 
Александровна, 

МАОУ "Школа № 39" 

  

3. Учителя 
русского языка и 
литературы 

Ролик Наталья 
Анатольевна, МАОУ 

"Школа № 39 

  

4. Учителя музыки  Чернышова Марина 
Александровна, 

МАОУ "Школа № 39" 
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План методической работы. Самообразование 
 

 

5. Учителя  
изобразительного 
искусства 

 Иванова Дарья 
Алексеевна, МАОУ 

"Школа № 39" 

 

6. Учителя физики Бабай Юлия 
Вячеславовна, МАОУ 

"Школа № 39" 

  

7. Учителя химии  Гаджикурбанова 
Минара 

Шамсутдиновна,  
МАОУ "Школа № 39" 

 

8. Учителя 
биологии 

 Гаджикурбанова 
Минара 

Шамсутдиновна,  
МАОУ "Школа № 39 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответствен-
ные 

Подведение 
итогов, 
обсуждение 
результатов 

1. Семинары, педагогические советы, 
методические советы, посвящённые 
содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС 

Весь период Заместитель 
директора по 
УВР Романенко 
С.Н. 

Совещание при 
директоре 

2. Тренинги для педагогов с целью 
выявления и соотнесения 
собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами ФГОС 

Весь период Председатель 
методсовета 
Ролик Н.А. 

Заседания 
Методического 
совета 

3. Круглые столы участников 
образовательных отношений и 
социальных партнёров МАОУ 
«Школа № 39» по итогам 
разработки основной 
образовательной программы, её 
отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС 

Весь период Заместитель 
директора по 
УВР Романенко 
С.Н. 

Протоколы 

4. Участие педагогов в разработке 
разделов и компонентов основной 

Весь период Заместитель 
директора по 

Протоколы 
заседаний 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 
являются (п. 25 Стандарта): 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений. Модель психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений на уровне 
основного общего образования. 
Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС способствует 
обеспечению развивающего характера образования. 
Система психолого-педагогического сопровождения является необходимым 
компонентом образования, реализующим социально-психологическое 
проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, 
интеллектуального и социального развития детей и молодежи, для охраны 
психологического здоровья всех участников образовательных отношений, а 
также обеспечивает оказание психолого-педагогической помощи 
(поддержки) всем участникам образовательных отношений  в соответствии с 
целями и задачами системы образования. 
Цель психолого-педагогического сопровождения: 

образовательной программы 
образовательного учреждения 

 УВР Романенко 
С.Н.. 
Руководители 
рабочих групп 

рабочих групп 

5. Участие педагогов в разработке и 
апробации оценки эффективности 
работы в условиях внедрения ФГОС 

Весь период Заместитель 
директора по 
УВР Романенко 
С.Н.,  
Руководители 
рабочих групп 

Протоколы 
заседаний 
рабочих групп 

6. Участие педагогов в проведении 
мастер-классов, педагогических 
гостиных, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий 
по отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС 

Весь период Заместитель 
директора по 
УВР Романенко 
С.Н., 
председатель 
МС Ролик Н.А. 

Выпуск 
методических 
сборников 
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- создание социально-психологических условий для развития личности 
учащихся и их успешного обучения; 
- обеспечение адаптированности обучающихся к процессу обучения в 
условиях введения федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ООО); 
- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных 
действий в условиях введения ФГОС ООО. 

 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 
• реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся, включающую 
комплексные исследования, мониторинг динамики развития, успешности 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 

• реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений (личностных, метапредметных и предметных) обучающихся; 

• оказание консультативной и методической помощи учителям школы по 
вопросам организации эффективного обучения учеников в условиях 
введения ФГОС, составления индивидуальных программ 
интеллектуального развития учеников, работы с учениками «группы 
риска»; 

• повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, 
родителей, педагогов; 

• профилактика возникновения проблем развития обучающихся. 
      Психолого-педагогическое сопровождение способствует координации 
учебного процесса во время адаптационного периода обучающихся 5-ых 
классов в условиях введения ФГОС; оказанию методической помощи 
учителям по вопросам организации эффективного обучения учеников, 
контролю за функционированием образовательной среды и реализацией 
системы мониторинга формирования универсальных учебных действий, 
реализацией учебных программ и внеурочной деятельности; профилактике 
трудностей в обучении; формированию навыков эффективной учебной 
деятельности; раннему выявление учеников «группы риска»; решению 
кризисных ситуаций развития в период адаптации; психолого-
педагогическому просвещению (повышению уровня психолого-
педагогической компетенции); вовлечению родителей в образовательное 
пространство каждого ребенка; раннему выявлению дезадаптированных 
семей и оказанию помощи в решении различного рода кризисных ситуаций. 

        Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов 
направлено на создание условий для успешного обучения учащихся в среднем 
звене. Особое значение придается созданию условий для успешной 
социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. По 
своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и 
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формами работы с детьми. Главное - создание в рамках образовательной 
среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. 

Создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о 
формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по 
запросу педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик обследования 
адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для 
адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках  данного этапа (с сентября по май) предполагается: 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному 
процессу. 
2. Проведение консультационной и просветительской работы с 
родителями пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с 
основными задачами и трудностями адаптационного периода. 
3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами 
по 
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 
ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 
построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 
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Сохранение и 
укрепление 
психологичес-
кого здоровья 

Формирование 
ценности 

здоровья и 
безопасного 

образа жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 

особенностями и возможностями школьников. 
4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми 
группами: обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется 
специалистами ОУ по результатам работы консилиума), обучающимися, 
испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия 
проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача - 
настроить обучающихся на предъявляемую уровнем основного общего 
образования  систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 
сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для 
установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 
помощь учащимся в усвоении школьных правил. 
5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 
деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, 
планирование работы на следующий год. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Обеспечение 
осознанного и 

ответственного выбора 
дальнейшей 

профессиональной 
сферы деятельности

 
 

 
 
 
 

 

Формирование 
коммуникативных 

навыков в 
разновозрастной среде 

и среде сверстников
 
 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

Психолого-
педагогическая 
поддержка 
участников 
олимпиадного 
движения 

Выявление и 
поддержка детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями   

Выявление и 
поддержка 
одарённых детей 

Поддержка детских 
ученических 
объединений и 
ученического 
самоуправления 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
        Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 
и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 
размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
         Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне МАОУ «Школа № 39» заключается в определении стоимости 
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в МАОУ не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 
образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 
ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 
образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 
местности. 
       Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования МАОУ «Школа № 39» за счёт средств местных 
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 
• оплату труда работников  МАОУ «Школа № 39» с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 
и платой за пользование этой сетью); 
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала 
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образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. 
     В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 
местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 
подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 
взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 
образования. 
 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на трёх следующих уровнях: 
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 
бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 
учреждение); 
• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до МАОУ «Школа № 39»  бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью МАОУ «Школа № 39»); 
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 
округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 
бюджет — общеобразовательное учреждение) и МАОУ «Школа № 39». 
         В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 
работников МАОУ «Школа № 39»  на урочную и внеурочную деятельность, 
включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 
входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 
Формирование фонда оплаты труда МАОУ «Школа № 39»  осуществляется в 
пределах объёма средств МАОУ «Школа № 39»  на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 
нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 
МАОУ «Школа № 39». 
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников лицея: 
• фонд оплаты труда МАОУ «Школа № 39»  состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда 
оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется 
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МАОУ «Школа № 39»  самостоятельно; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 
младшего обслуживающего персонала МАОУ «Школа № 39»; 
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно МАОУ «Школа № 39»; 
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 
части; 
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 
часов и численности обучающихся в классах. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах МАОУ «Школа № 39»  и (или) в 
коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства и др. 
МАОУ «Школа № 39»  самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования МАОУ «Школа № 39»: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта на уровне основного общего образования и определяет 
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу МАОУ «Школа № 39»,   разрабатывает 
финансовый механизм интеграции между лицеем и учреждениями 
дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 
и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 
др.); 
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в МАОУ «Школа № 39»  
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-техническая база МАОУ «Школа № 39»  приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы МАОУ «Школа № 39», необходимого учебно-материального 
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 
  Критериальными источниками  оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 
условия Положения о лицензированииобразовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 
том числе: 
письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений»); 
— приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».  
— В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ «Школа № 39»  
оборудованы: 
• учебные кабинеты; 
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• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 
• кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
• библиотека, оборудованной читальным залом, медиатекой; 
• актовый зал; 
• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения  пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков; 
• помещение для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием; 
• санузлы. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-
технические условия реализации  ООП НОО должны обеспечивать: 
1)          возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 
2)     соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 
санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 
необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3)     возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения (п.21). 
 
 

Соответствие материально-технических условий  реализации   
ООП ООО 

Требование Показатели Документационное 
обеспечение 

возможность достижения 
обучающимися 
установленных 
Стандартом требований к 
результатам освоения 
основной образовательной 
программы основного 
общего образования 

Соответствие ОУ требованиям 
ФГОС ООО к материально-
техническим условиям 
реализации ООП ООО 

Акт приемки готовности ОУ 
к 2022 – 2023  учебному году, 
акты очередных и 
внеочередных проверок 
надзорных органов о 
соответствии ОУ 
требованиям действующих 
санитарных и 
противопожарных норм, план 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в 
ходе проверок надзорных 
органов о соответствии ОУ 
требованиям действующих 
санитарных и 
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противопожарных норм (при 
наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ 
учебниками в соответствии с 
ФГОС ООО 

Информация об обеспеченности 
учебниками с указанием % 
обеспеченности по каждому 
предмету учебного плана: 
Русский язык - 100%; 
Литература - 100%; 
Английский язык-100%; 
Математика-100%; 
География   - 100%; 
Биология – 100% 
Информатика - 100% 
Основы безопасности 
жизнедеятельности - 100% 
Экономика - 100% 
Изобразительное искусство -
100%; 
Музыка  - 100% 
Технология- 100% 
Физическая культура – по 10 
учебников на класс 

Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

Система контент-фильтрации. 
Информация о системе 
ограничения доступа к 
информации, несовместимой 
с задачами духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

соблюдение: санитарно-
гигиенических 
норм образовательного 
процесса; санитарно-
бытовых условий; 
социально-бытовых 
условий; пожарной и 
электробезопасности; 
требований охраны труда; 
своевременных сроков и 
необходимых объемов 
текущего и капитального 
ремонта 

Соответствие ОУ требованиям 
к материально-техническим 
условиям реализации ООП 
ООО (санитарно-бытовых 
условий; социально-бытовых 
условий; пожарной и 
электробезопасности; 
требований охраны труда) 

Акт приемки готовности ОУ 
к 2022 – 2023  учебному году, 
акты очередных и 
внеочередных проверок 
надзорных органов о 
соответствии ОУ 
требованиям действующих 
санитарных и 
противопожарных норм, план 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в 
ходе проверок надзорных 
органов о соответствии ОУ 
требованиям действующих 
санитарных и 
противопожарных норм (при 
наличии нарушений) 

возможность для 
беспрепятственного 
доступа обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 

предоставление возможности 
беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения 

Акты проверки 
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образовательного 
учреждения 
 
 
3.2.5.Информационно-методические условия реализации ООП НОО   

В соответствии с положениями ФГОС ООО  созданные информационно-
методические условия реализации ООП ООО направлены на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
ООП, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления; обеспечение доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
  Основными элементами ИОС МАОУ «Школа № 39» являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
—вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
—прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
—в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательного процесса, а также дистанционное 
взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 
—реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 
— записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 
карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 
с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
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сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 
МАОУ; 
— поиска и получения информации; 
—использования источников информации на бумажных и цифровых 
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах; 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 
наглядного представления и анализа данных; 
—включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования; 
—размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного МАОУ «Школа № 39»; 
—проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с 
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП ООО; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения  ООП ООО. 
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Соответствие  информационно-методических условий  реализации 

 ООП ООО МАОУ «Школа № 39» 

Требование Показатели Документационное 
обеспечение 

обеспечение доступа для 
всех участников 
образовательного процесса 
к информации, связанной с 
реализацией ООП, 
планируемыми 
результатами, 
организацией 
образовательного процесса 
и условиями его 
осуществления; 

Наличие документов, 
подтверждающих 
информирование всех 
участников образовательного 
процесса к любой информации, 
связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, 
организацией образовательного 
процесса и условиями его 
осуществления 

План работы ОУ,  План работы с 
родительской общественностью. 
Протоколы родительских 
собраний, педагогических советов, 
совещаний, конференций, 
заседаний органа государственно-
общественного управления, на 
которых происходило 
информирование родительской 
общественности. Публикации в 
СМИ 

  Использование информационных 
ресурсов общеобразовательного 
учреждения (сайт или Интернет-
страничка) для обеспечения 
широкого, постоянного и 
устойчивого доступа участников 
образовательного процесса к 
информации, связанной с 
реализацией ООП 

Адрес страницы школьного 
сайта, на которой размещены 
документы и материалы, 
связанные с внедрением ФГОС 
ООО : sch39.rnd 

  Наличие в Публичном отчете 
общеобразовательного 
учреждения раздела, 
содержащего информацию о 
ходе введения ФГОС ООО 

Публичный отчет 
общеобразовательного 
учреждения. Протокол органа 
государственно-
общественного управления об 
обсуждении Публичного 
отчета 

Обеспечение доступа к 
печатным и электронным 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к 
электронным 
образовательным 
ресурсам, размещенным в 
федеральных и 
региональных базах 
данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 
печатным и электронным 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных 
базах данных ЭОР 

  

информационная справка 

  

обеспечение учебниками и 
(или) учебниками с 
электронными 
приложениями, 
являющимися 
их составной  частью, 
учебно-методической 
литературой и 

Обеспеченность ОУ 
учебниками с электронными 
приложениями, учебно-
методической литературой в 
соответствии с ФГОС ООО 

Информация об обеспеченности 
учебниками с электронными 
приложениями, учебно-
методической литературой с 
указанием % обеспеченности по 
каждому предмету учебного 
плана (обязательной части и 
части, формируемой 
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материалами по всем 
учебным предметам  ООП 
ООО 

участниками образовательного 
процесса) 

обеспечение фондом 
дополнительной 
литературы, включающий 
детскую художественную 
и научно-популярную 
литературу, справочно-
библиографические и 
периодические издания, 
сопровождающие 
реализацию основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 

обеспеченность фондом 
дополнительной литературы, 
включающий детскую 
художественную и научно-
популярную литературу, 
справочно-библиографические 
и периодические издания, 
сопровождающие реализацию 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования 

Информация об 
обеспеченности фондом 
дополнительной литературы, 
включающий детскую 
художественную и научно-
популярную литературу, 
справочно-
библиографические и 
периодические издания, 
сопровождающие реализацию 
основной образовательной 
программы начального 
общего образования: 
детская художественная -
75%; 
научно-популярная-10% 

обеспечение учебно-
методической литературой 
и материалами по 
всем курсам внеурочной 
деятельности, реализуемы 
в ОУ 

обеспеченность учебно-
методической литературой и 
материалами по всем  курсам 
внеурочной деятельности, 
реализуемы в ОУ 

Информация об 
обеспеченности учебно-
методической литературой и 
материалами по всем  курсам 
внеурочной деятельности, 
реализуемы в ОУ 

 
  

3.2.7. Нормативно-правовые  условия реализации  ООП НОО 

  
Соответствие нормативно-правовых  условий реализации ООП НОО 

Требование Показатели Документационное 
обеспечение 

Сформированность пакета 
нормативных актов, 
регламентирующих  реализацию 
ФГОС ООО в ОУ 

Наличие Приказов 
Министерства образования и 
науки Российской 
Федерации об утверждении и 
введении в действие ФГОС 
ООО (приказов 
региональных и 
муниципальных органов 
управления образованием, 
приказа ОУ) 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации (от 
17.12.2010 г. № 1897); об 
утверждении ФГОС ООО; 
приказы региональных и 
муниципальных органов 
управления образованием; 
приказа ОУ 

Наличие примерной основной 
образовательной программы 
основного общего образования 

Примерная основная 
образовательная 
программа основного 
общего образования    

сформированность пакета 
локальных актов, 
регламентирующих  реализацию 
ФГОС ООО в ОУ 

Соответствие Устава 
образовательного 
учреждения  требованиям 
ФГОС ООО 

Устав с внесёнными 
дополнениями и 
изменениями, заверенный в 
установленном 
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законодательством порядке 
Издание приказ(ов) по 
общеобразовательному 
учреждению о введении 
ФГОС ООО 

Приказ(ы) по ОУ, 
обеспечивающие 
готовность к реализации 
ФГОС ООО по 
нормативно-правовому, 
организационно-
содержательному, 
финансово-
экономическому, 
материально-
техническому, кадровому и 
информационному 
направлениям введения 
ФГОС ООО  

Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО 
локальных нормативных 
актов 

Локальные акты, 
закрепленные в Уставе ОУ и 
регламентирующие 
организацию 
образовательного процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО  

Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО 
локальных нормативных актов, 
регламентирующих систему 
оценивания результатов 
освоения обучающимися 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования ОУ 

Локальные нормативные 
акты, закрепленные в Уставе 
ОУ и регламентирующие 
систему оценивания 
результатов освоения 
обучающимися основной 
образовательной программы 
основного общего 
образования  

Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО 
должностных инструкций 
работников ОУ, 
обеспечивающих введение 
ФГОС ООО 

Приказ об утверждении 
инструкций, должностные 
инструкции работников ОУ, 
обеспечивающих введение 
ФГОС ООО 

 
3.2.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования на 2022-2026 г.г. 

 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 
Ответственные  Контроль за 

состоянием системы 
условий 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 
1.1 Внесение изменений и 

дополнений в основную 
образовательную 
программу основного 
общего образования 

По мере 
необходимости 

зам. директора 
по УВР 

Приказ о внесении 
изменений и 
дополнений в ООП 
ООО 
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1.2 Разработка и реализация 
системы мониторинга 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и 
родителей по 
использованию часов 
вариативной части 
учебного плана и 
внеурочной 
деятельности 

Ежегодная 
корректировка 

зам. директора 
по УВР 
 

Справка о результатах 
мониторинга 

1.2 Участие в семинарах и 
конференциях по 
проблемам введения 
ФГОС ООО 

В соответствии 
с планом-
графиком 

 директор Предложения по 
совершенствованию 
деятельности ОУ по 
реализации ФГОС 
ООО 

1.4 Разработка плана-
графика реализации 
ФГОС ООО на 
следующий учебный год 

Май-июнь зам. директора 
по УВР 
 

Проект плана-графика 
реализации ФГОС 
ООО на следующий 
учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 
2.1 Приведение 

должностных 
инструкций работников 
МАОУ а соответствие с 
требованиями стандарта 

2015 г.  
директор школы 

Приказ об 
утверждении 
должностных 
инструкций 
работников ОУ 

2.3 Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном 
процессе в соответствии 
со Стандартом 

Ежегодно   зам. директора 
по УВР 
педагог-
библиотекарь 
 

Внесение списка 
учебников и учебных 
пособий в ООП ООО 

2.4 Разработка и 
корректировка учебного 
плана 

Ежегодно  зам. директора 
по УВР 

Приказ об 
утверждении 
изменений и 
дополнений в ООП 
ООО 

2.5 Разработка и 
корректировка рабочих 
программ учебных 
предметов, курсов 

Ежегодно Учителя-
предметники, 
председатель МС 

Справка о рабочих 
программах 
Приказ об 
утверждении рабочих 
программ 

2.6 Разработка и 
корректировка годового 
календарного учебного 
графика 

Ежегодно  зам. директора 
по УВР 

Приказ об 
утверждении 
календарного учебного 
графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС ООО 
3.1 Определение и 

корректировка объёма 
расходов, необходимых 
для реализации ООП и 
достижения 

Ежегодно  
директор школы; 
главный 
бухгалтер  

Муниципальное 
задание 
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планируемых 
результатов, а также 
механизма их 
формирования 

3.2 Разработка локальных 
актов (внесение 
изменений в них), 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников ОУ, в 
том числе 
стимулирующих 
надбавок и доплат  

Ежегодно  
директор школы 

Приказ об 
утверждении  

3.3 Заключение 
дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с 
педагогическими 
работниками с учетом 
участия в процессе 
реализации ФГОС ООО 

Ежегодно  
директор школы 

Соглашения с 
педагогическими 
работниками 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 
4.1 Анализ кадрового 

обеспечения введения и 
реализации Стандарта 

Ежегодно  
директор школы 
 зам. директора 
по УВР 

Справка заместителя 
директора; план 
работы с 
педагогическими 
кадрами 

4.2 Создание 
(корректировка) плана-
графика повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
ОУ в связи с введением 
Стандарта 

Ежегодно  зам. директора 
по УВР 

Приказ об 
утверждении плана-
графика повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников ОУ 

4.3 Разработка и 
корректировка плана 
методической работы с 
ориентацией на 
проблемы введения 
Стандарта 

Ежегодно  Председатель 
методсовета 

Включение плана в 
годовой план работы  

5. Информационное обеспечение введение ФГОС ООО 
5.1 Размещение на сайте 

школы информационных 
материалов о введении 
Стандарта 

регулярно  зам. директора 
по УВР 
Ответственный 
за работу сайта 

Материалы сайта 

5.2 Широкое 
информирование 
родительской 
общественности о 
реализации ФГОС ООО 

регулярно  зам. директора 
по УВР 
Ответственный 
за работу сайта  

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение публичной Июнь  Составление отчета и 
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отчётности МАОУ о 
ходе и результатах 
реализации ФГОС ООО 

(ежегодно) директор школы размещение на сайте 
школы 

5.4 Разработка 
рекомендаций для 
педагогических 
работников: 
- по организации 
внеурочной 
деятельности; 
- по организации 
текущей и итоговой  
оценки достижения 
планируемых 
результатов; 
- по использованию 
ресурсов времени для 
организации домашней 
работы обучающихся; 
- по использованию 
интерактивных 
технологий 

Ежегодно  зам. директора 
по УВР 
председатель МО 

Приказ об 
утверждении 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС ООО 
6.1 Анализ учебно-

методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС 
ООО 

Ежегодно  Педагог-
библиотекарь 

Заявка на 
приобретение 
литературы 

6.2 Создание электронного 
банка разработок 
учителей 

Систематическ
и  

Председатель 
методсовета 

Электронный банк 
разработок 

6.3 Освещение тем, 
связанных с ФГОС ООО 
на заседаниях МО, 
информационных 
совещаниях и педсоветах 

В соответствии 
с планом 
работы МО 

руководитель 
МО 

Обобщение опыта  и 
методические 
рекомендации для 
учителей МАОУ, 
материалы для сайта и 
электронного банка 

6.4 Организация 
индивидуального 
консультирования 
учителей 

По требованию зам. директора 
по УВР 

 

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 
7.1. Анализ материально-

технического 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС ООО 

Систематическ
и  

 
директор школы, 
главный 
бухгалтер 

Аналитическая справка 

7.2. Обеспечение 
соответствия 
материально-
технической базы ОУ 

постоянно зам. директора 
по УВР 
завхоз 

Аналитическая справка 
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требованиям Стандарта  
7.3. Обеспечение 

соответствия санитарно-
гигиенических условий 
требованиям Стандарта 

постоянно   
директор школы 
завхоз 

Аналитическая справка 

7.4. Обеспечение 
соответствия условий 
реализации ООП 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников ОУ 

постоянно  
директор школы 
завхоз 

Аналитическая справка 

7.5. Обеспечение 
соответствия 
информационно-
образовательной среды 
требованиям Стандарта 

постоянно  зам. директора 
по УВР 
 

Аналитическая справка 

 

Основанием для внесения изменений в систему условий реализации 
основной образовательной программы основного общего образования в целях 
её улучшения являются ежегодные мониторинговые исследования внутренней 
системы оценки качества образования МАОУ «Школа № 39». 

3.2.9.Контроль за состоянием системы условий 

В целях  эффективного управления системой условий реализации 
основной образовательной программы начального общего образования в МАОУ 
«Школа № 39» проводится  мониторинг. Его результаты являются основанием 
для внесения изменений в систему условий. Оценке подлежат: кадровые, 
психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 
учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов 
в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для 
такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации педагогических и иных 
работников МАОУ «Школа № 39», работающих в условиях 
реализации ФГОС. 
Оценка результативности их деятельности. 
Принятие решений о направлениях работы  (научно-
методической, психолого-педагогической и других служб, 
корректирующих состояние работы с кадрами) в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
Организация коррекционной работы, проверка её исполнения. 

Учебно-методические 
условия 

Оценка степени соответствия учебно-методического 
обеспечения требованиям ФГОС. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 
состояние учебно-методического обеспечения в школе. 
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Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Психолого-педагогические 
условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации работников 
образовательного учреждения, работающих в условиях 
реализации ФГОС. 
Принятие решений о направлениях психолого-
педагогической работы в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Финансово-экономические 
условия 

Осуществление расчетов потребности в ресурсах всех 
протекающих в МАОУ «Школа № 39» процессов и 
отражение этой потребности в бюджете учреждения. 
Осуществление маркетинговых исследований по изучению 
спроса образовательных услуг в пределах бюджетной 
деятельности. 

Материально-технические 
условия 

Оценка степени соответствия материально-технического 
обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям 
к минимальной оснащенности учебного процесса. 
Анализ занятости помещений МАОУ «Школа № 39», 
эффективности их использования; соответствия требованиям 
к оборудованию и учебным помещениям с учетом 
особенностей образовательного процесса. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 
состояние материально-хозяйственной деятельности в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Информационно-
методические условия 

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 
информации для участников образовательного процесса, 
методических служб, органов управления образованием. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 
состояние информационного обеспечения в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Нормативно-правовые 
условия 

Оценка степени сформированности  пакета нормативных 
актов, регламентирующих реализацию ФГОС НОО в школе. 
Оценка соответствия нормативных актов действующему 
законодательству. 
Принятие решений о внесении изменений в нормативные 
акты школы. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 
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